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А)

 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ

 

РАСПОРЯЖЕНЬЯ.

1.,

 

УКАЗЪ

 

СВ.

 

СГНОДА.

I.,

 

Обь

 

обязанности

 

причтоаъ

 

не

 

хранить

 

прицерквахъ

I значите льныхъ

 

сумма

   

и

   

денежныхъ

 

прощентныхъ

 

бу-

маги.

По

 

указу

 

Его

 

Императорскаго

 

Величества,

 

Свя-
гѣйшій

 

Правительствующей

 

Сѵнодъ

 

слушали

 

доне-

сете

 

одного

 

изъ

 

Епархіальныхъ

 

Начальствъ

  

о

 

по-

1
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хищевіи

 

изъ

 

церкви

 

значительной

 

суммы.

 

Справка:
•

 

Циркулярными

 

указами

 

Святѣйшаго

 

Сѵнода

 

отъ

 

29

октября

 

1865

 

г.

 

и

 

15

 

октября

 

1869

 

г.

 

вмѣнено

 

бы-

ло

 

въ

 

непремѣнную

 

обязанность

 

нричтамъ

 

не

 

остав-

лять

 

при

 

церквахъ

 

въ

 

наличности

 

денегъ,

 

болѣе

 

ста

рублей.

 

Приказали:

 

Усматривая

 

изъ

 

настоящаго

 

и

другихъ

 

донесеній,

 

что

 

причты

 

-нѣкоторыхъ

 

церквей,

вопреки

 

означеннымъ

 

циркулярнымъ

 

указамъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

оставляютъ

 

при

 

церквахъ

 

значи-

тельный

 

суммы,

 

который

 

нерѣдко

 

подвергаются

 

кра-

жѣ,

 

Святѣйшіи

 

Сѵнодъ

 

опредѣляетъ:

 

предписать

указомъ

 

всѣмъ

 

Енархіальнымъ

 

Преосвященнымъ:
1)

 

строжайше

 

подтвердить

 

церковнымъ

 

нричтамъ

 

и

старостамъ,

 

чтобы

 

они,

 

согласно

 

Высочайшему

 

ио-

велѣнію,

 

объявленному

 

въ

 

циркулярномъ

 

указѣ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода

 

29

 

октября

 

1869

 

г.,

 

ни

 

нодъ

 

ка-

кимъ

 

видомъ

 

не

 

оставляли

 

при

 

церквахъ

 

болѣе

 

ста

рублей;

 

2)

 

чтобы

 

на

 

внесенный

 

въ

 

кредитный

 

учрея;-

денія

 

церковный

 

суммы

 

были

 

пріобрѣтаемы

 

непре-

мѣнно

 

именные

 

билеты

 

на

 

имя

 

церквей,

 

и

 

3)

 

чтобы

могущіе

 

оказаться

 

у

 

церквей

 

билеты

 

внутреннпхъ

съ

 

выигрышами

 

займовъ,

 

неотложно

 

были

 

переда-

ваемы,

 

нодъ

 

росписки

 

на

 

имя

 

церквей,

 

для

 

храненія
въ

 

Государственный

 

Банкъ

 

или

 

въ

 

мѣстныя

 

Конто-

ры

 

и

 

Отдѣленія

 

онаго.

 

При

 

семь

 

предварить

 

цер-

ковные

 

принты

 

и

 

старость

 

церковныхъ,

 

что

 

въ

 

слуг

чаѣ

 

неисиолнеиія

 

сего

 

указа

 

виновные

 

будутъ

 

под-

вергнуты

 

законной

 

ответственности.

 

Сентября

 

9

 

дня

1873

 

года.

 

X»

 

U.
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2.,

 

Объ

 

устроіістть

   

приготовительныMB

   

классов?,

   

при

духопныхъ

   

учи. гищахо.

С.

 

Учебный

 

планъ

 

предметовъ,

 

преподаваемыхъ

 

въ

 

приго-

товительныхъ

   

классахъ.

(Утвержденный

 

Св.

 

Сѵыодпмъ).

(Окѳнчаніе).

3)

 

Ариѳметика

 

(4

 

урока).

Въ

 

программу

 

занятій

 

приготовительнаго

 

клас-

са

 

по

 

ариѳметикѣ

 

входитъ:

a)

  

Пзученіе

 

дѣтьми

 

первыхъ

 

чиселъ

 

до

 

100,

 

по-

средствомъ

 

практическихъ

 

задачъ;

b)

   

Ознакомленіе

 

учащихся

 

съ

 

употребительнѣй-

нгами

 

мѣрами

 

и

 

вѣсомъ;

c)

  

Пзобраягеніе

 

изученныхъ

 

чиселъ

 

цифрами

 

и

умѣнье

 

ихъ

 

выговаривать

 

(нумерація).

Пособіями

 

для

 

наставниковъ

 

по

 

сему

 

предмету

могутъ

 

служить:

1 )

 

Руководство

 

къ

 

ариѳметикѣ

 

и

 

«Собраніе

 

арпѳ-

метическихъ

 

задачъ»

 

(по

 

Грубе)

 

Воленса:

 

2)

 

«Ме-

тодика

 

ариѳметики»

 

Е.

 

Евтуніевскаго

 

и

 

3)

 

«Ариѳ-
метика

 

для

 

начальныхъ

 

училищъ»

 

Леве.
Пособія

 

для

 

учащихся:

1 )

  

Ариѳметическій

 

ящикъ,

 

который

 

можетъ

 

слу-

яшть

 

и

 

для

 

изъясненій

 

кубическихъ

 

мѣръ.

2)

  

Классныя

 

счеты

 

для

 

цѣлыхъ

 

чиселъ.

3)

  

Линейныя

 

мѣры —

 

сажень,

 

аршинъ,

 

Футъ,

метръ.

4)

  

Мѣры

 

вѣса— вѣсы

  

съ

 

гирями

 

и

 

разиовѣски.

5)

  

Аспидныя

 

доски

 

въ

 

достаточиомъ

 

для

 

клас-

са

 

количестве.,
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Кромѣ

 

того,

 

въ

 

видахъ

 

сообщенія

 

наглядности

преподаваніго,

 

учитель

 

можетъ

 

пользоваться

 

и

 

дру-

гими

 

пособіями,

 

который

 

могутъ

 

изготовлять

 

сами

ученики,

 

по

 

указан ію

 

учителя,

 

напримѣръ,

 

палочки

или

 

спички,

 

отдѣльныя

 

и

 

связанный

 

въ

 

пучки,

 

по

десяткамъ

 

и

 

сотнямъ

 

и

 

т.

 

п.

 

Хотя

 

вышеизложенный

пособія

 

для

 

наглядности

 

прёиодаванія

 

начальнаго

ариѳметическаго

 

курса

 

требуютъ

 

нѣкоторыхъ

 

зат-

ратъ,

 

но

 

пріобрѣтеніе

 

ихъ

 

весьма

 

яіелательно,

 

тѣмъ

болѣе,

 

что

 

каждое

 

изъ

 

означенныхъ

 

пособій

 

можетъ

имѣть

 

примѣненіе

 

и

 

въ

 

дальнѣйшемъ

 

изученіи

 

ариѳ-

метики

 

въ

 

иослѣдующихъ

 

классахъ

 

училищъ;

 

а

 

при

недостаткѣ

 

наглядныхъ

 

пособій

 

весьма

 

трудно

 

вести

начальное

 

преподаваніе

 

счисленія

 

вполнѣ

 

педагоги-

чески.

Что

 

касается

 

самыхъ

 

пріемовъ

 

преподаванія,

 

а

равно

 

и

 

пользованія

 

наглядными

 

пособіями

 

по

 

ариѳ-

метикѣ,

 

то

 

подробное

 

излоягеніе

 

ихъ

 

наставники

 

най-

дутъ

 

въ

 

указанныхъ

 

выше

 

пособіяхъ

 

для

 

учащих-

ся;

 

здѣсь

 

представляется

 

достаточнымъ

 

указать

 

толь-

ко

 

общія

 

требованія

 

по

 

сему

 

предмету.

 

Именно,

 

въ

начальномъ

 

курсѣ

 

ариѳметики

 

учитель

 

долженъ

 

имѣть

въ

 

виду:

a)

  

Виолнѣ

 

сознательное

 

усвоеніе

 

учебпаго

 

мате-

ріала

 

программы

 

дѣтьмп

 

и

 

отчетливое

 

уразумѣніе
необходимости

 

различныхъ

 

дѣйствій

 

съ

 

числами;

b)

  

Всестороннее

 

возбужденіе

 

умственныхъ

 

силъ

учащихся,

 

самодѣятельности,

 

находчивости,

 

а

 

так-

же,

 

по

 

возмояіности,

 

сообщеніе

 

дѣтямъ

 

навыка

 

мы-

слить

 

и

 

выражаться

 

правильно,

 

последовательно,

точно.
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Для

 

достиженія

 

этихъ'

 

общихъ

 

задачъ

 

учебный
матеріалъ

 

программы

 

необходимо

 

доляіенъ

 

быть

 

со-

общаемъ

 

въ

 

Формѣ,

 

вполнѣ

 

доступной

 

дѣтскому

 

по-

ниманію.

   

Для

 

этой

 

цѣли:

   

а)

 

курсъ

 

ариѳметпки

 

въ

приготовительномъ

   

классѣ

   

начинается

   

съ

 

нагляд-

ныхъ

  

вычисленій;

   

b)

 

числа

  

проходятся

 

последова-

тельно,

 

одно

 

за

 

другимъ

 

и

 

всесторонне,

 

до

 

пріобре-

тенія

 

детьми

 

уменья

 

пользоваться

 

изучен

 

нымъ

 

ма-

теріаломъ

 

вполне

 

свободно

 

и

 

сознательно,

   

въ

 

раз-

нообразныхъ

 

цримененіяхъ

   

къ

 

решенію

 

практиче-

скихъ

 

вопросовъ;

 

при

 

чемъ

 

учащіеся

 

вполне

 

осяза-

тельно

 

знакомятся

 

съ

 

основными

 

понятіями

 

ариѳме-

тическихъ

 

действш:

 

прибавить,

 

отнять,

 

уменьшить,

увеличить,

 

разделить

 

и

 

проч.;

 

с)

 

умственный

 

упраж-

нения

 

предшествуютъ

 

письменнымъ,

 

при

 

чемъ

 

учи-

тель

 

внимательно

 

долженъ

 

наблюдать,

 

чтобъ

 

умствен-

ный

 

вычисленія

 

имели

 

въ

 

виду

 

действительный

 

чис-

ла,

 

а

 

не

 

знаки,

 

ихъ

 

изображающее,

 

какъ

 

это

 

неред-

ко

 

бываетъ;

   

письменный

   

вычисленія

   

допускаются

только

 

впоследствіи,

   

какъ

 

дополненіе

 

умственныхъ

и

 

наглядное

 

ихъ

 

изображеніе;

 

д)

 

способъ

 

преподава-

нія

 

элементарнаго

 

курса

 

ариометики

   

долженъ

 

быть

эвристическій,

   

наводящій

 

и

 

вызывающій

   

самодея-

тельность

 

мысли

 

учащихся,

 

при

 

чемъ

 

ученикъ

 

дол-

женъ,

 

по

 

возможности,

 

все

 

делать

 

самъ,

 

а

 

учитель

только

 

руководить

   

и

 

направлять

   

его

 

деятельность.

Такъ

  

какъ

 

курсъ

   

начальнаго

   

обученія

   

счисленію
есть

 

преимущественно

 

практическій,

   

а

 

задачи

 

сос-

тавляютъ

 

главную

 

его

 

основу,

 

то

 

представляется

 

не

излишнимъ

 

изложить

 

здесь

 

хотя

 

общія

 

правила

 

от-

носительно

 

задаванія

 

задачъ

 

въ

 

приготовительномъ.

«
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классе

 

и

 

ихъ

 

обработки,

 

а)

 

Содержаніе

 

задаваемыхъ

задачъ

 

должно

 

быть

 

вполне

 

доступно

 

дѣтймъ,

 

по-

чему

 

рекомендуется

 

брать

 

матеріалъ

 

для

 

этой

 

цели

изъ

 

окружающей

 

учениковъ

 

действительности,

 

при

чемъ

 

не

 

только

 

нетъ

 

надобности,

 

а

 

даже

 

следуетъ

избегать

 

дйлать

 

иодборъ

 

задачъ

 

но

 

рубрикамъ

 

дѣй-

ствій

 

(на

 

сложеніе,

 

вычитаніе

 

и

 

т.

 

д.),

 

но

 

нужно

с

 

тараться,

 

чтобы

 

каждая

 

задача

 

для

 

решенія

 

своего

требовала

 

не

 

одного

 

действія,

 

но

 

двухъ

 

и

 

более

 

и

заключала

 

бы

 

въ

 

себе

 

наиболее

 

существенный

 

свой-

ства

 

изучаемаго

 

числа.

 

При

 

самомъ

 

задаваніи

 

за-

дачъ

 

следуетъ

 

наблюдать:

 

Ь)

 

чтобы

 

дети

 

пріучались

держать

 

въ

 

памяти

 

не

 

одни

 

числовыя

 

данный

 

задачъ,

но

 

и

 

все

 

ихъ

 

содержаніе;

 

с)

 

чтобы

 

ученики,

 

но

 

воз-

можности,

 

самодеятельно

 

находили

 

путь

 

къ

 

реше-

ние

 

даниыхъ

 

задачъ;

 

d)

 

чтобы

 

при

 

решеніи

 

задачъ

каждый

 

разъ

 

производилась

 

поверка

 

и,

 

кроме

 

того,

указывались

 

бы,

 

если

 

возможно,

 

и

 

другіе

 

пути

 

къ

тому

 

же

 

результату;

 

е)

 

чтобы

 

при

 

ответахъ

 

учени-

ковъ

 

непременно

 

требовалось

 

указаніе

 

того

 

процесса,

которымъ

 

достигнуть

 

извѣстиый

 

результаты

 

f)

 

что-

бы

 

сначала

 

задачи

 

делались

 

въ

 

классе,

 

такъ

 

какъ

на

 

первой

 

ступени

 

обученія

 

необходимо

 

постоянное

руководство

 

работами

 

учениковъ;

 

при

 

томъ

 

же

 

вы-

полненіе

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

всехъ

 

задачъ

 

въ

 

клас-

се

 

предупрея!даетъ

 

возникновеніе

 

дурной

 

привычки—

списывать

 

чужія

 

работы,

 

или

 

поручать

 

другимъ

 

ра-

ботать

 

за

 

себя;

 

g)

 

наконецъ,

 

не

 

следуетъ

 

ограничи-

ваться

 

и

 

одною

 

чисто

 

практическою

 

стороною

 

за-

дачъ;

 

по

 

мере

 

возможности,

 

постепенно

 

нужно

 

ру-

ководить

 

учащихся

 

въ

 

извлеченіи

 

выводовъ

 

и

 

обоб-

і :-•
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щеніи

 

частныхъ

 

Фактовъ

 

въ

 

правила

 

начальныхъ

ариѳметическихъ

 

дѣйствій,

 

безъ

 

чего

 

обученіе

 

ариѳ-

метикѣ

 

не

 

достигнетъ

 

своей

 

Формальной

 

цѣли

 

и

 

уче-

ники

 

не

 

лріобрѣтутъ

 

сознательнаго

 

и

 

отчетливаго

пониманія

 

ариѳметическихъ

 

истинъ-

4)

 

Чистописаніе

 

(3

 

урока).

На

 

чистописаніе

 

назначается

 

3

 

недѣльныхъ

 

уро-

ка

 

съ

 

тою

 

цѣлію,

 

дабы

 

учащіеся

 

могли

 

достаточно

твердо

 

овладѣть

 

искусствомъ

 

письма,

 

чтобы

 

неза-

трудняться

 

выполненіемъ

 

письменныхъ

 

работъ

 

въ

послѣдующихъ

 

классахъ.—Пособіемъ

 

для

 

наставни-

ка

 

по

 

сему

 

предмету

 

можетъ

 

служить

 

методическое

руководство:

 

сОбученіе

 

письму

 

въ

 

начальной

 

народ-

ной

 

школѣ»

 

изданное

 

въ

 

ириложеніи

 

къ

 

журналу

«Народная

 

школа»,

 

гдѣ

 

подробно

 

изъясненъ

 

мотодъ

обученія

 

сему

 

искусству,

 

пріемы

 

преподаванія,

 

при-

готовительный

 

упражненія

 

и

 

весь

 

ходъ

 

обученія,

 

а

также

 

указано

 

примѣненіе

 

такта

 

и

 

катихизаціи

 

при

обученіи

 

письму.

 

Что

 

касается

 

прописей,

 

то

 

пригод-

нѣе

 

другихъ

 

представляются

 

«Образцы

 

для

 

упраж-

нение

 

въ

 

письмѣ»,

 

изд.

 

Гербачемъ.

5)

 

Церковное

 

пвніе

 

(2

 

урока).

Обученіе

 

церковному

 

пѣнію

 

въ

 

приготовитель-

номъ

 

классѣ

 

производится

 

съ

 

голоса,

 

по

 

слуху.

 

Пѣ-
ніе

 

въ

 

этомъ

 

классѣ

 

ведется

 

униссономъ,

 

по

 

оди-

ночкѣ

 

и

 

совокупно,

 

цѣлымъ

 

классомъ.

 

При

 

обуче-

ніи

 

пѣнію

 

главное

 

внпманіе

 

учителя

 

должно

 

быть
обращено

 

на

 

постановку

 

голоса,

 

на

 

образованіе

 

слу-

ха,

 

на

 

вѣрность

 

интонаціи,

 

а

 

не

 

на

 

количество

 

изу-

ченнаго

   

матсріада.

   

Желательно,

   

чтобы

 

хотя

 

п

 

не
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многое

 

было

 

преподано,

 

но

 

отчетливо

 

усвоено

 

и

 

чтобъ
ученики

 

пріобрѣли

 

правильную

 

подготовку

 

къ

 

систе-

матическому

 

обученію

 

въ

 

1

 

классѣ

 

по

 

нотамъ.

 

Для

пѣнія

 

въ

 

приготовительномъ

 

класеѣ

 

наиболѣе

 

прос-

тыми

 

представляются

 

слѣдующія

 

молитвы

 

и

 

пѣсно-

пѣнія:

 

Господи

 

помилуй;

 

Подай

 

Господи;

 

Тебѣ

 

Гос-

поди;

 

Царю

 

Небесный;

 

Достойно

 

есть;

 

Богородице,
Дѣво,

 

радуйся;

 

Спаси

 

Господи

 

люди

 

Твоя;

 

Господи
воззвахъ

 

къ

 

Тебѣ,

 

Свѣте

 

тихій;

 

Взбранной

 

Воево-

дѣ;

 

Херувимская

 

пѣснь;

 

Сѵмволъ

 

вѣры;

 

вообще

 

же-

лательно

 

было

 

бы

 

усвоеніе

 

литургіи

 

по

 

простому

 

на-

пѣву,

 

что

 

не

 

представляется

 

труднымъ,

 

такъ

 

какъ

дѣти

 

безъ

 

всякаго

 

ученья

 

сами

 

любятъ

 

пѣть

 

то,

 

что

часто

 

слышатъ

 

въ

 

церкви

 

на

 

богослуженіи;

 

такимъ

образомъ

 

въ

 

деревняхъ

 

дѣти

 

усвояютъ

 

по

 

слуху,

 

на-

примѣръ,

 

канонъ

 

на

 

Св.

 

Пасху

 

и

 

простое

 

пѣніе

 

ли-

тургіи.

 

При

 

обученіи

 

пѣнію

 

наставникъ

 

долженъ

 

съ

особенною

 

заботливостію

 

слѣдить

 

въ

 

классѣ

 

за

 

дис-

циплиной,

 

которая

 

на

 

урокахъ

 

пѣнія

 

чаще

 

всего

 

на-

рушается,

 

и

 

не

 

долженъ

 

никогда

 

допускать

 

пѣнія

чрезмѣрно

 

громкаго,

 

особенно

 

крикливаго,

 

которое,

кромѣ

 

того,

 

что

 

не

 

отвѣчаетъ

 

характеру

 

и

 

предме-

ту

 

занятій,

 

нерѣдко

 

вредно

 

отзывается

 

на

 

молодыхъ

голосахъ

 

и

 

вообще

 

не

 

должно

 

быть

 

терпимо

 

на

 

уро-

кахъ.

3.,

   

Риспѳрлжсніе

   

Его

  

Преосвященства^

    

Нреосвлщен-

пѣііЩаго

 

Сергія,

 

Епископа

 

Еурскаго^

 

касательно

 

уполно-

моченчіыхъ

 

на

 

аѣзды.

Акты

   

съѣздовъ

   

показываютъ,

   

что

 

иногда

 

ни

уполномоченные,

 

ни

 

ихъ

 

кандидаты

 

изъ

 

той

 

или

 

изъ



—

 

899

 

—

другой

 

мѣстности

 

не

 

являются

 

въ

 

собраніе,

 

и

 

про-

чимъ

 

уполнвмоченнымъ

 

не

 

извѣстно,

 

кто

 

назначенъ

и

 

не

 

прибылъ.

Благочиннымъ

 

вмѣняется

 

въ

 

обязанность

 

наб-

людать,

 

чтобы

 

уполномоченные,

 

или

 

ихъ

 

кандидаты

непремѣнно

 

являлись

 

насъѣздъ.

 

Кромѣ

 

сего

 

каждый

.благочинный

 

долженъ

 

заблаговременно

 

извѣщатьпра-

вленіе

 

мѣстнаго

 

училища,

 

для

 

предложенія

 

съѣздамъ,

о

 

томъ,

 

какія

 

именно

 

лица

 

въ

 

его

 

вѣдомствѣ

 

избра-

ны

 

въ

 

число

 

уполномоченныхъ

 

и

 

кандидатовъ

 

къ

нимъ,

 

и

 

на

 

трехлѣтній

 

ли

 

срокъ,

 

или

 

для

 

участія
въ

 

дѣйствіяхъ

 

одного

 

съѣзда.

О

 

семъ

 

для

 

исполненія

 

благочиннымъ

 

и

 

для

 

свѣ-

дѣнія

 

духовенству

 

предлагаю

 

напечатать

 

въ

 

епархі-

альныХъ

 

вѣдомостяхъ.

Б)

 

ОФФІЩІАЛЬНЫЯ

 

ИЗВЪСТІЯ

 

и

 

ЗАМЪТКИ.

1.,

 

Опредѣленіе

 

на

 

должность

 

секретаря

 

Курской

 

Кон-

систоріи.

Указомъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствующаго

 

Сѵ-
нода

 

отъ

 

10

 

сентября

 

сего

 

1873

 

г.

 

за

 

№

 

2823.

 

Сек-
ретарь

 

Рижской

 

Духовной

 

Консисторіи,

 

надворный

совѣтникъ

 

Иванъ

 

Яковлевичь

 

Милолюбскій,

 

соглас-

но

 

его

 

прошенію,

 

перемѣщенъ

 

на

 

вакантную

 

долж-

ность

 

секретаря

 

Курской

 

Консисторіи.

2.,

 

Замѣтка

 

о

 

полезной

 

длительности

 

въ

 

пользу

 

Обще-

ства

 

попечепін

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больпыхъ

 

воинахъ

 

священ-

но-церковно-служителеи

   

Николаевской

 

церкви

 

Цымляи-

скои

  

станицы.

Священно-служители

 

Николаевской

 

церкви

 

Цым-



—

 

900

 

—

лянской

 

станицы,

 

въ

 

видахъ

 

содѣйствія

 

Обществу
нопеченія

 

о

 

раненыхъ

 

и

 

больныхъ

 

воинахъ,

 

читали

своимъ

 

прихожанамъ

 

воззваніе

 

Новгородскаго

 

мѣст-

наго

 

управленія

 

и

 

въ

 

началѣ

 

сего

 

года

 

устроили

 

при

Церкви

 

для

 

добровольныхъ

 

шшертвованій

 

кружку.

Въ

 

настоящее

 

время

 

священыо-церковно-служи-

тели

 

означенной

 

церкви

 

выслали

 

въ

 

Главное

 

Управ-

леніе

 

десять

 

рублей,

 

высыпанныхъ

 

изъ

 

кружки.

По

 

доведеніи

 

объ

 

этомъ

 

до

 

свѣдѣнія

 

Ея

 

Импе-

раторскаго

 

Величества

 

Государыни

 

Императрицы,

Ея

 

Величеству

 

благоугодно

 

было

 

повелѣть:

 

выра-

зить

 

священно-слуяіителямъ

 

Николаевской

 

Церкви
Цымлянской

 

станицы

 

ВсЕмилостивѣйшую

 

Ея

 

Вели-
чества

 

признательность.

Иримѣчаніе.

 

Эта

 

замѣтка

 

печатается

 

въ

 

слѣд-

ствіе

 

отношенія

 

Г.

 

Обсръ-Прокурора

 

Св.

 

Сѵнода

 

къ

Его

 

Преосвященству.

3.,

 

Извѣстіе

 

о

 

поступлепіи

 

су.н.нъ

 

въ

 

Курское

 

Епархі-

алъное

 

Попечительство

 

за

  

\-ю

 

половину

 

1873

 

года.

Курское

 

Попечительство

 

честь

 

имѣетъ

 

довести

до

 

всеобщаго

 

свѣдѣнія

 

по

 

енархіи,

 

что

 

съ

 

1

 

января

по

 

1

 

іюля

 

1873

 

года

 

въ

 

Попечительствѣ

 

получены

деньги

 

отъ

 

слѣдующихъ:

а)

 

Сотрудниковъ —священника

 

С.

 

Пузанова

 

воз-

вращенныхъ

 

8

 

р.,

 

больничныхъ

 

4

 

р.

 

85

 

к.,

 

прино-

шеній

 

на

 

призрѣніе

 

28

 

руб.,

 

по

 

листамъ

 

причтовъ

33

 

р.

 

45

 

к.,

 

по

 

сотрудническому

 

листу

 

19

 

р.

 

85

 

к.,

кружечныхъ

 

37

 

р.

 

12

 

к.,

 

пріютскихъ

 

29

 

р.;

 

свящ.

А.

 

Курлова

 

штраФныхъ

 

5

 

р.,

 

круж.

 

48

 

р.

 

29

 

к.,

 

по

л.

 

причт.

 

49

 

р.

 

31

 

к.,

 

взноса

 

на

 

призрѣніе

 

40

 

р.

 

15



—

 

901

 

—

коп.

 

и

 

цріютъ

 

49

 

p.

 

59

 

к.;

 

священ.

 

А.

 

Бардакова
возвр.

 

11

 

р.

 

83

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

28

 

р.

 

85

 

к.,

 

пріют.

42

 

р.

 

83

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

24

 

к.,

 

круж.

 

32

 

р.

 

57

 

к.,

 

взн.

на

 

призр.

 

89

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

пріют.

 

32

 

р.

 

21

 

к.,

 

но-сотр.

л.

 

30

 

р.,

 

прот.

 

М.

 

Вирославскаго

 

пріют.

 

39

 

р.

 

25

 

к.,

бол.

 

9

 

р.

 

80

 

к.,

 

круж.

 

40

 

р.

 

13

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

35

руб.

 

8

 

к.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

16

 

р.

 

45

 

к.;

 

прот.

 

П.

 

Лаза-
рева

 

возвр.

 

6

 

р.

 

54

 

к.,

 

круж.

 

52

 

р.

 

84

 

коп.,

 

по

 

л.

причт.

 

31

 

р.

 

36

 

к.,

 

бол.

 

46

 

р.

 

22

 

к.,

 

пріют.

 

40

 

р.

73

 

к.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

21

 

р.

 

60

 

к.;

 

свящ.

 

В.

 

Сабынина
возвр.

 

3

 

р.

 

96

 

к.,

 

пріют.

 

46

 

р..

 

49

 

к.,

 

взн.

 

напризр.

115

 

р.

 

37

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

41

 

р.

 

52

 

к.,

 

круж.

 

63

 

р.

 

30

коп.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

18

 

р.

 

50

 

к.,

 

бол.

 

8

 

р.

 

72

 

к.,

 

по

сотр.

 

л.

 

28

 

р.

 

16

 

к.;

 

свящ.

 

I.

 

Егорова

 

по

 

л.

 

причт.

29

 

р.

 

3

 

к.,

 

круж.

 

36р.

 

82

 

к.,

 

взн.

 

напризр.

 

106

 

р.

67

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

38

 

р.

 

26

 

к.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

73

 

р.

 

49

 

к.,

бол.

 

6

 

р.

 

11

 

к.,

 

пріют.

 

37

 

р.

 

57

 

к.;

 

свящ.

 

Ѳ.

 

Ло-
Фицкаго

 

пріют.

 

53

 

р.

 

50

 

к.,

 

круж.

 

57

 

р.

 

2

 

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

43

 

р.

 

11

 

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

156

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

пріют.

 

56

 

р.

 

34

 

к.,

 

возвр.

 

G

 

р.

 

77

 

к.,

 

бол.

 

47

 

р.

 

6

коп.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

74

 

р.

 

45

 

к.,

 

прот.

 

А.

 

Азбукина
круж.

 

118

 

р.

 

45

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

28

 

р.

 

20

 

к.,

 

прі-

ют.

 

2iS

 

р.

 

21

 

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

135

 

р.

 

51

 

к.,

 

и

 

прі-

іот.

 

48

 

p.

 

42

 

коп.;

 

прот.

 

I.

 

Зеленина

 

пріют.

 

31

 

р.,

взн.

 

напризр.

 

139

 

р.

 

25

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

50

 

р.

 

5

 

к.,

 

по

л.

 

причт.

 

23

 

р.

 

83

 

к.

 

и

 

сотр.

 

39

 

р.

 

10

 

к.;

 

свящ.

 

А.
Вороновскаго

 

круж.

 

53

 

р.

 

17

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

31

 

р.

83

 

к.,

 

взн.

 

напризр.

 

161

 

р.

 

2

 

к.,

 

пріют.

 

57

 

р.

 

97

 

к.;

свящ.

 

В.

 

Ковалевскаго

 

бол.

 

8

 

р.

 

6

 

к.,

 

взн.

 

на

 

приз.

129

 

р.

 

и

 

пріют.

 

46

 

р.

 

4і

 

к.,

 

круж.

 

52

 

р.

 

98

 

к.,

 

по

л,

 

причт.

 

31

 

р.

 

34

 

к.;

   

свящ.

 

В.

 

Булгакова

 

взн.

 

на



—

 

902

 

—

призр.

 

170

 

p.

 

50

 

кон.,

  

и

 

иріют.

 

61

 

p.

 

38

 

к.,

 

па

 

л.

причт.

 

39

 

р.

 

52

 

к.,

   

принош.

 

на

 

призр.

 

7

 

р.,

 

круж.

45

 

р.

 

74

 

к.,

 

бол.

 

8

 

р.

 

78

 

к.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

55

 

р.

 

40

 

к.;

свящ.-

 

Н.

 

Булгакова

 

круж.

 

172

 

р.

 

84

 

к.,

 

пол.

 

причт.

80

 

р.

 

76

 

к.,

 

бол.

  

10

 

р.

 

60

 

к.,

 

взн.

 

напризр.

   

163

 

р.

33

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

76

 

р.

 

28

 

к.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

69

 

р.

  

1

 

к.;

свящ.

 

М.

 

Колмакова

 

круж.

 

125

 

р.

 

96

 

к.,

 

по

 

д.

 

прич.

26

 

р.

 

67

 

к.,

   

взн.

   

на

 

пріют.

  

44

 

р.

 

15

 

к.;

 

свящ.

 

Г.
Курдюмова

 

возвр.

 

4

 

р.,

   

по

 

л.

 

причт.

 

29

 

р.

 

3

 

коп.,

круж.

 

61

 

р.

  

30

 

к.,

   

взн.

 

на

 

призр.

 

117

 

р.

 

и

 

пріют.
42

 

р.

 

12

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

42

 

к.,

   

пріют.

 

83

 

р.

 

60

 

коп.;

свящ.

 

С.

 

Никольскаго

 

пріют.

 

27

 

р.

 

72

 

к.,

   

взн.

 

на

призр.

  

119,

 

р.

 

90

  

к.,

   

и

 

пріют.

   

44

 

р.

  

39

 

к.,

   

круж.

58

 

р.

 

62

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

37

 

р.

  

6

 

к.;

 

свящ.

 

М.

 

Пу-
занова

 

круж.

  

41

 

р.

 

49

 

к.,

  

по

 

л.

 

причт.

 

9

 

р.

 

97

 

к.,

принош.

 

на

 

призр.

 

7

 

р.,

 

взн.

 

на

 

пріют.

 

34

 

р.

 

51

 

к.

и

 

призр.

 

69

 

р.

 

4

 

к.,

   

бол.

   

6

 

р.

 

32

 

к.,

   

пріют.

 

9

 

р.

50

 

к.;

 

прот.

 

А.

 

Орлова

 

взн.

 

на

 

призр.

 

2 12

 

р.

 

и

 

прі-
ют.

 

76

 

р.

  

32

 

к.,

   

по

 

л.

 

причт.

   

47

 

р.

 

18

 

к.

  

и

 

сотр.

68

 

р.

 

25

 

к.;

 

свящ.

 

А.

 

Нестерова

 

взн.

 

на

 

призр.

  

64

руб.

 

и

 

пріют.

 

23

 

р.

 

4

 

к.,

   

пріют.

 

23

 

р.

   

I

   

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

13

 

р.

 

28

 

к.

 

и

 

сотр.

 

34

 

р.

 

50

 

к.,

 

круж.

 

34

 

р.

90

 

к.,

 

бол.

  

12

 

р.

 

20

 

к.;

 

свящ.

 

Г.

 

Колмакова

 

пріют.
35

 

р.,

 

взн.

 

на

 

призр.

   

140

 

р.

   

и

 

пріют.

  

50

 

р.

 

40

 

к.,

по

 

л.

 

причт.

 

45

 

р.

 

71

 

к.,

   

круж.

  

45

 

р.

   

83

 

к.,

   

бол.

14

 

р.

  

12

 

к.;

 

свящ.

 

Г.

 

Васильева

 

возвр.

 

5

 

р.

  

53

 

к.,

круж.

 

57

 

р.

   

57

 

к

 

,

   

по

 

л.

 

причт.

 

23

 

р,

  

54

 

к.,

   

бол.
8

 

р.

 

33

 

к.,

 

по

 

л.

 

сотр.

 

78

 

р.

  

50

 

к.,

 

взн.

 

на

 

пріют.

49

 

р.

  

50

 

к.;

 

свящ.

 

В.

 

Добрынина

 

бол.

 

15

 

р.

  

75

 

к.,

штр.

 

1

 

р.,

 

возвр.

 

8

 

р.,

 

взн.

 

напризр.

  

261

 

р.

 

76

 

к.,

и

 

пріют.

 

94

 

р.

 

27

 

к.,

 

круяі.

 

59

 

р.

 

26 к.,

 

по

 

л.

 

причт.



-

 

90В

 

-

65

  

p.

 

72

 

к.,

 

и

 

сотр.

 

93

 

р.

 

82

 

к.,

 

принош.

 

на

 

приз.

21

 

р.

 

27

 

к.;

 

свящ.

 

I.

 

Иванова

 

бол.

 

6р.

 

39

 

к.,

 

круж.

S5

 

р.

 

25

 

к.,

   

по

 

л.

 

причт.

 

26

 

р.

 

63

 

к.,

   

возвр.

 

6

 

р.

66

  

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

117

 

р.

 

50

 

к.,

 

и

 

иріют.

 

42

 

р

30

 

к.,

 

по

 

сотр.

 

л.

 

17

 

р.

 

5

 

к.,

 

пріют.

 

36

 

р.

 

15

 

коп.;

прот.

 

А.

 

Солнцева

 

взн.

 

на

 

призр.

 

20 1

 

р.

 

и

 

пріют.

72

 

р.

 

36

 

к.,

 

круж.

 

69

 

р.

 

23

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

51

 

р.

107 а

 

к.,

 

бол.

 

18

 

р.

 

2

 

к.

 

и

 

возвр,

 

3

 

р.

 

55

 

к.;

 

прот.

Д.

 

Авдіева

 

штр.

 

3

 

р.,

 

возвр.

 

8

 

р.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

55

руб.

 

81

 

к.,

 

круж.

 

88

 

р.

 

91

 

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

151

 

р.

25

 

к.

 

и

 

пріют.

 

54

 

р.

 

45

 

к.,

 

бол.

 

28

 

р.

 

48

 

к.,

 

пріют.
65

 

р.;

 

свящ.

 

Н.

 

Истомина

 

круж.

 

66

 

р.

 

92

 

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

42

 

р.

 

5

 

к.

 

и

 

сотр.

 

63

 

р.

 

10

 

к.,

 

взн.

 

на

 

приз.

121

 

р.

 

77

 

к.

 

и

 

пріют.

 

43

 

р.

 

83

 

к.,

 

бол.

 

12

 

р.

 

47

 

к.,

пріют.

 

41

 

р.

 

8

 

к.;

 

свящ.

 

П.

 

Пузанова

 

круж.

 

48

 

р.

82

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

37

 

р.

 

65

 

к ,

 

взн.

 

на

 

иризр.

 

95

 

р.

80

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

34

 

р.

 

6

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

55

 

к.,

 

пріют.

16

 

р.;

 

свящ.

 

С.

 

Чепурина

 

взн.

 

напризр.

 

175

 

р.

 

25

 

к.

и

 

пріют.

 

63

 

р.

 

9

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

29

 

р.

 

4

 

к.

 

и

 

сотр.

62

 

р.

 

96

 

к.,

 

круж.

 

35

 

р.

 

10

 

к.,

 

возвр.

 

4

 

р.,

 

штр.

 

5

 

р.,

пріют.

 

88

 

р.;

 

свящ.

 

А.

 

Ѳедюшина

 

круж

 

53

 

р.

 

84

 

к.,

по

 

л.

 

причт,

 

53

 

р.

 

91

 

к.

 

и

 

сотр.

 

43

 

р.

 

50

 

к.,

 

бол.

 

5

 

р.

89

 

к.,

 

свящ.

 

Т.

 

Лисицина

 

пріют.

 

62

 

р:

 

50

 

к:,

 

бол.

28

 

р.

 

45

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

39

 

р.

 

18

 

к.,

 

круж.

 

79

 

р.

94

 

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

311

 

р.

 

67

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

112

 

р.

33

 

к.;

 

прот.

 

I.

 

Тарановскаго

 

пріют.

 

82

 

р.

 

50

 

коп.,

круж.

 

113

 

р.

 

3

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

60

 

р.

 

6

 

к.,

 

бол.

 

38

руб.

 

8

 

к.;

 

свящ.

 

С.

 

Коренскаго

 

бол.

 

15

 

р.

 

27

 

коп.,

взн.

 

на

 

призр.

 

315

 

р

 

44

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

46

 

р.

 

49

 

коп,

круж.

 

63

 

р.

 

15

 

к.,

 

но

 

л.

 

причт.

 

62

 

р.;

 

свящ.

 

Н.

 

Хо-

рошилова

 

^круж

  

52

 

р.

   

68

 

к.,

   

по

 

л.

 

причт.

 

19

 

р.

 

и



—

 

904-

сотр.

 

38

 

p.

 

30

 

к.,

 

пріют.

 

43

 

p.

 

28

 

к.,

 

взн.

 

на

 

приз

77

 

р.

 

и

 

пріют.

 

27

 

р.

 

72

 

к.,

 

бол.

 

7

 

р.

 

63

 

к.;

 

свящ.

С.

 

Булгакова

 

нріют.

 

29

 

р.

 

60

 

к.,

 

круж.

 

45

 

р.

 

84

 

к.,

по

 

л.

 

прчт

 

21

 

р.

 

20

 

к.,

 

бол.

 

5

 

р.

 

66

 

к.;

 

свящ.

 

В.

Логгинова

 

взн.

 

на

 

призр.

 

97

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

пріют.

 

35

 

р.

1

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

24

 

р.

 

20

 

к.,

 

круж.

 

27

 

р.

 

22

 

к.,

пріют.

 

27

 

р.,

 

бол.

 

7

 

р.

 

12

 

к.;

 

свящ.

 

К.

 

Егурнова
круж.

 

38

 

р.

 

66

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

19

 

р.

 

79

 

к.,

 

пріют.
37

 

р.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

31

 

к.;

 

свящ.

 

А.

 

Одинцова

 

взн.

 

на

призр.

 

134

 

р.

 

75

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

48

 

р.

 

51

 

к.,

 

пол.

 

причт.

21

 

р.

 

20

 

к.,

 

боя.

 

2

 

р.

 

24

 

к.;

 

свящ.

 

I.

 

Цвѣткова

 

взн.

на

 

призр-

 

212

 

р.

 

34

 

к ,

 

и

 

пріют.

 

76

 

р.

 

65

 

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

47

 

р.

 

65

 

к.

 

и

 

сотр.

 

49

 

р-

 

45

 

к.,

 

круж.

 

79

 

р.

37

 

к.,

 

принош.

 

на

 

призр.

 

22

 

р.

 

85

 

к-,

 

бол.

 

14

 

р.

 

34
коп.;

 

свящ.

 

А-

 

Рыжкова

 

пріют.

 

64

 

р.,

 

круж.

 

58

 

р.

80

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

33

 

р.

 

8

 

к.;

 

прот.

 

В-

 

Раздольска-
го

 

взн.

 

на

 

призр.

 

175

 

р.

 

51

 

к.

 

и

 

пріют.

 

63

 

р.

 

18

 

к.,

круж.

 

80

 

р.

 

50

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

43

 

р-

 

40

 

к.

 

и

 

сотр.

54

 

р.

 

50

 

к.,

 

штр.

 

10

 

р.,

 

нріют.

 

20

 

р.;

 

свящ.

 

И.

 

Зе-
ленина

 

пріют.

 

61

 

р.

 

50

 

к.,

 

бол.

 

11

 

р.

 

25

 

к.,

 

круж.

66

 

р.

 

17

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

43

 

р.

 

8

 

к.;

 

свящ.

 

Г.

 

По-

пова

 

круж.

 

63

 

р.

 

43

 

іс,

 

по

 

л.

 

причт.

 

20

 

р.

 

27

 

к.,

бол.

 

4

 

р.

 

13

 

к.,

 

пріют.

 

69

 

р.

 

25

 

к.;

 

свящ.

 

Д.

 

Ко-

валевскаго

 

круж.

 

29

 

р.

 

54

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

38

 

р..

бол.

 

3

 

р.

 

37

 

к.,

 

взн.

 

на

 

иріют.

 

33

 

р.,

 

принош.

 

на

призр.

 

19

 

р.;

 

свящ.

 

Г.

 

Покровскаго

 

взн.

 

на

 

призр.

87

 

р.

 

5

 

к.

 

и

 

нріют.

 

31

 

р.

 

55

 

к.,

 

круж.

 

46

 

р.

 

19

 

к..

по

 

л.

 

причт.

 

23

 

р.

 

90

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

15

 

к.;

 

прот.

 

Б.'
Праведникова

 

круж.

 

65

 

р.

 

6

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

30

 

р.

33

 

к.,

 

бол.

 

9

 

р.,

 

иршт.

 

33

 

р.,

 

возвр.

 

4

 

р.;

 

свят.

В.

 

Ордынскаго

 

круж.

 

51

 

р.

 

61

 

к.,

   

по

 

л.

 

причт.

 

21



—

 

905

 

—

руб.

 

85

 

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

104

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

пріют.

 

37
руб.

 

53

 

к.,

 

бол.

 

4

 

р.

 

4

 

к.,

 

пріют.

 

39

 

р.;

 

прот.

 

I.

 

Ла-

щенкова

 

круж.

 

81

 

р.

 

11

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

62

 

р,

 

93

коп.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

298

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

пріют.

 

107

 

р.

46

 

к.,

 

бол.

 

40

 

р.

 

8

 

к.;

 

свящ.

 

Ѳ-

 

Архангельскаго

 

по

л.

 

причт.

 

22

 

р.

 

55

 

к.

 

и

 

сотр.

 

61

 

р.

 

20

 

к.,

 

круж.

 

5»

руб-

 

97

 

к.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

88

 

р.

 

80

 

к.

 

и

 

пріют.

 

32

руб.

 

16

 

к.,

 

бол-

 

6

 

р.

 

83

 

к.,

 

принош-

 

на

 

приз.

 

18

 

р.;

свящ.

 

П.

 

Логгинова

 

взн.

 

на

 

призр-

 

120

 

р-

 

50

 

к-,

 

и

пріют-

 

43

 

р.

 

38

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

24

 

р.

 

18

 

к.,

 

круж.

77

 

р.

 

62

 

к.,

 

пріют.

 

52

 

р.

 

70

 

к.,

 

бол.

 

9

 

р.

 

75

 

к.;

свящ.

 

Л.

 

Попова

 

по

 

л.

 

сотр.

 

22

 

р.

 

и

 

причта

 

15

 

р.

55

 

к.,

 

круж.

 

49

 

р.

 

55

 

к.,

 

пріют.

 

37

 

р.;

 

свящ.

 

А.По-

пова

 

взн.

 

на

 

призр.

 

277

 

р.

 

41

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

99

 

р.

90

 

к.,

 

круж.

 

94

 

р.

 

13

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

38

 

р.

 

16

 

к.,

пріют.

 

50

 

р.,

 

бол.

 

20

 

р.

 

10

 

к.;

 

свящ.

 

В.

 

Кононен-
кова

 

взн.

 

на

 

призр.

 

73

 

р.

 

90

 

к.,

 

и

 

пріют.

 

26

 

р.

 

64

коп.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

30

 

р.

 

3

 

к.,

 

круж.

 

80

 

р.

 

60

 

к.,

возвр.

 

6

 

р.

 

66

 

к.,

 

бол.

 

6

 

р.

 

70

 

к.,

 

по

 

л.

 

сотр.

 

30

 

р.

50

 

к.;

 

свящ.

 

С.

 

Спасскаго

 

по

 

л.

 

причт.

 

47

 

р.

 

34

 

к.,

круж.

 

40

 

р.

 

99

 

к

 

,

 

взн.

 

на

 

приз.

 

75

 

р.

 

и

 

пріют.

 

27

 

р.,

пріют.

 

37

 

р.,

 

бол.

 

4

 

р.

 

82

 

к.,

 

возвр.

 

бол.

 

34

 

р.

 

73

 

н.;

прот.

 

Н.

 

Булгакова

 

круж

 

107

 

р.

 

65

 

к.,

 

пріют.

 

2

 

р.,

взн.

 

на

 

призр.

 

257

 

р.

 

и

 

пріют.

 

92

 

р.

 

52

 

к.,

 

бол.

 

22

руб.

 

33

 

к.,

 

принош-

 

25

 

р.,

 

по

 

л.

 

сотр-

 

54

 

р.

 

и

 

причт.

41

 

р.

 

42

 

к.;

 

прот-

 

П.

 

Петнна

 

круж.

 

108

 

р.

 

45

 

коп.,

по

 

л.

 

нрнчт.

 

43

 

р.

 

50

 

"к.,

 

штр.

 

2

 

р.,

 

взн.

 

напріют.
94

 

р-

 

49

 

к.;

 

прот.

 

А.

 

Краснитскаго

 

круж.

 

77

 

р-

 

12

коп.,

 

но

 

л-

 

причт.

 

39

 

р.

 

86

 

к.

 

и

 

сотр.

 

35

 

р-

 

50

 

к-,

взн-

 

на

 

призр.

 

265

 

р-

 

75

 

к-,

 

бол.

 

12

 

р-

 

77

 

к-,

 

пріют.

104

 

р.

 

60

 

к-;

 

прот.

 

А-

 

Андреева

 

круж.

 

50

 

р-

 

29

 

к-,



—

 

906

 

—

по

 

л.

 

причт-

 

24

 

р.

 

54

 

к-,

 

пріют.

 

40

 

р.,

 

бол.

 

7

 

р.

 

17
коп.;

 

прот.

 

А-

 

Чистякова

 

круж.

 

65

 

р.

 

57

 

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

25

 

р.

 

75

 

к,,

 

взн.

 

напризр.

 

161

 

р.

 

73

 

к

 

и

 

прі-

ют.

 

58

 

р.

 

23

 

к.,

 

возвр.

 

2

 

р.

 

66

 

к.,

 

пріют.

 

55

 

р.

 

60

коп.,

 

бол.

 

25

 

р.

 

22

 

к.;

 

свящ.

 

В.

 

Петровскаго

 

по

 

л.

сотр.

 

37

 

р.

 

12

 

к.

 

и

 

причт.

 

30р.

 

70

 

к.,

 

пріют.

 

21р.
78

 

к.,

 

бол.

 

4

 

р.

 

81

 

к.,

 

возвр.

 

32

 

р.

 

82

 

к.,

 

взн.

 

на

призр.

 

126

 

р.

 

и

 

пріют.

 

45

 

р.

 

36

 

к.,

 

круяі.

 

84

 

р.

 

55

коп.;

 

свящ.

 

А.

 

Кузнецова

 

круж.

 

70

 

р.

 

71

 

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

41

 

р.

 

70

 

к.,

 

пріют

 

38

 

р.,

 

взн.

 

на

 

призр.

 

68

руб.

 

41

 

к.

 

и

 

пріют.

 

24

 

р.

 

31

 

к.;

 

прот.

 

О.Молчано-
ва

 

взн.

 

на

 

призр.

 

345

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

пріют.

 

124

 

р.

 

29
коп.,

 

круж.

 

81

 

р.

 

78

 

к.,

 

возвр.

 

23

 

р.

 

98

 

к.,

 

по

 

л.

причт.

 

51

 

р.

 

27

 

к.

б)

 

Лицъ:

 

прот.

 

А.

 

Косминекато

 

круж.

 

12

 

р.,

 

по

л.

 

стр.

 

10

 

р.

 

и

 

причт.

 

10

 

р.;

 

свящ.

 

В.

 

Оболенскаго
пріют.

 

пенсіон.

 

30

 

р.,

 

аренд.

 

10

 

р.;

 

свящ.

 

К.

 

Его-

рова

 

круж.

 

276

 

р.

 

90

 

к.,

 

по

 

л.

 

причт.

 

71

 

р.

 

.66

 

к.

 

и

сотр.

 

50

 

р.,

 

пріют.

 

88

 

р.,

 

бол.

 

13

 

р.

 

44

 

к.;

 

свящ.

I.

 

Петина

 

по

 

л.

 

сотр.

 

49

 

р.,

 

пріют.

 

44

 

к.,

 

бол.

 

16
руб.

 

56

 

коп.

и

 

в)

 

Мѣстъ:

 

монастырей

 

пріют.

 

Рыльскаго

 

300

руб.,

 

СоФрон.

 

100

 

р.,

 

Бѣлгор.

 

муж.

 

30

 

р.,

 

Кур.

 

г.

Земск.

 

Управы

 

1000

 

р.;

 

Кур.

 

отд.

 

гос.

 

банка

 

про-

цент,

 

на

 

призр.

 

50

 

р.

 

25

 

к.,

 

пріют.

 

619

 

р.

 

61

 

коп.,

бол.

 

45

 

р.

 

75

 

к.;

 

Кур.

 

губ.

 

Казначейства

 

процент,

на

 

призр.

 

745

 

р.

 

46

 

к.,

 

пріют.

 

689

 

р.

 

80

 

к.,

 

бол.

64

 

р.

 

80

 

к.;

 

Консисторіи

 

взнос,

 

отъ

 

сотр.

 

Пузанова
на

 

призр.

 

136

 

р.

 

50

 

к.

 

и

 

иріют.

 

49

 

р.

 

10

 

к.;

 

Виро-
слав.

 

на

 

призр.

 

147

 

р.

 

25

 

к.

 

и

 

пріют.

 

52

 

р.

 

98

 

к.;

принош.

   

на

 

призр.

 

Покровск.

 

42

 

к.

   

и

   

Вороновск.



-

 

907

 

-

25

 

к.:

 

бол.

 

Азбукина

 

14

 

p.

 

23

 

к..

 

Вороной.

 

10

 

p.

68

 

к.;

 

О

 

Ніікольск.

 

17

 

p.

 

31

 

к.

 

и

 

fc).

 

Молчанова

 

29

руб.

 

7

 

_к.

 

и

 

принадл.

 

сиротамъ

 

Малиновскимъ

 

2093

руб.

 

30

 

коп.

4.,

 

Объяв. iconic

   

о

 

настапническахъ

   

ваНансілхг

   

as

 

се.іъ-

скихъ

  

учи.шщахг.

Въ

 

Фатежскомъ

 

уѣздѣ

 

есть

 

пять

 

свободныхъ

учительскихъ

 

мѣстъ

 

съ

 

жалованьемъ

 

отъ

 

200

 

до

 

250

руб.,

 

во

 

Льговскомъ

 

два;

 

въ

 

Фитнжѣ

 

и

 

Захарковѣ
съ

 

жалованьемъ

 

по

 

200

 

р.

 

и

 

въ

 

селѣ

 

Волоконекомъ,

Судгканскаго

 

уѣзда,

 

знающему

 

иѣніе,

 

предлагаютъ

250

 

р.

 

прп

 

готовой

 

квартирѣ.

 

Кромѣ

 

того

 

въ

 

Д ми-

тр

 

ісвосвапскомъ

 

уѣздѣ

 

средства

 

отъ

 

земства

 

на

 

со-

держаніе

 

училнщъ

 

увеличены

 

и

 

жалованье

 

настав-

никамъ,

 

окончившимъ

 

курсъ

 

въ

 

Духовной

 

семина-

ріи,

 

будетъ

 

200,

 

250

 

и

 

даже

 

300

 

р.

 

сер.

 

Желающіе
занять

 

мѣсто

 

могутъ

 

обращаться

 

съ

 

прошеніями

 

въ

мѣстные

 

училищные

 

совѣты.

Примѣча/гіе.

 

Печатается

 

вслѣдствіе

 

резолюцін

 

Его

 

Пре-
освященства

 

на

 

отіюшеніц

 

Инспектора

 

Народныхъ

 

учнлищъ.

5.,

 

О

 

работихъ

 

по

 

преобразованию

 

духовно-судебной

 

части.

Про.ышб

 

основных

 

й

 

по.іожеиш

   

преобразования

 

духовно-

суНеЖпдіі

 

часта.

(Продоаженіе).

ОтДБЛЕНІЕ

   

П.

0

 

судопронзводетвѣ

   

во

 

іірестунленіямъ

  

ліщь

 

высшаго

 

въ

духовном ь

 

вѣдомствѣ

 

сана

 

или

 

звйпін.

141.

 

Дѣла

 

о

 

членахъ

 

и

 

присутствующихъ

 

Свя-

тѣйшаго

 

Сѵнода,

 

лицахъ

 

архіерейекаго

 

сана

 

и

 

глав-

2



—

 

908

 

-

ныхъ

 

евященникахъ

 

гвардіи

 

и

 

гренадеръ,

 

армін

 

и

флотовъ,

 

по

 

прсступленіямъ

 

сихъ

 

лпцъ,

 

неотнося-

щимся

 

къ

 

нарушенію

 

должности

 

судебной

 

и

 

админи-

стративной,

 

ко

 

подлежащнмъ

 

духовному

 

суду,

 

под-

чиняются

 

порядку

 

судопроизводства,

 

изложенному

въ

 

предъидущсмъ

 

отдѣленіи.

ОтД'ВЛЕШЕ

   

III.

О

 

смѣшанной

 

подсудности

 

духовной

 

и

 

свѣтской.

142.

  

Дѣло

 

о

 

проетупкѣ

 

духовнаго

 

лица,

 

иодсуд-

номъ

 

духовному

 

суду,

 

въ

 

случаѣ

 

соучастія

 

въ

 

про-

ступкѣ

 

другихъ

 

лпцъ,

 

подлежащнхъ

 

евѣтскому

 

су-

ду,

 

ввдается

 

судомъ

 

свѣтскимъ

 

въ

 

отношеніи

 

ко

всѣмъ

 

соучастникамъ.

 

По

 

дѣламъ

 

сего

 

рода

 

свѣт-

скін

 

судъ

 

назначаетъ

 

лицамъ

 

духовнаго

 

званія

 

на-

казанія

 

но

 

свѣтскнмъ

 

законамъ,

 

но.

 

не

 

обращая

 

при-

говора

 

своего

 

о

 

нихъ

 

къ

 

нсполненію.

 

сообщаетъ

 

его

суду

 

духовному,

 

для

 

замѣны

 

евѣтскаго

 

наказанія

 

ли-

цу

 

духовнаго

 

сана

 

соотвѣтственнымъ

 

наказаніемъ

 

по

законамъ

 

церковнымъ.

143.

  

Дѣло

 

нообвнненію

 

духовнаго

 

лица

 

въ

 

двухъ

или

 

билѣе

 

иростункахъ,

 

предусмотрѣпныхъ

 

свѣтскн-

мп

 

законами,

 

изъ

 

коихъ

 

одни

 

подсудны

 

свѣтскому

суду,

 

а

 

другіе —духовному,

 

рѣшается

 

свѣтскимъ

 

су-

домъ

 

во

 

всей

 

его

 

совокупности.

144.

    

Если

 

духовное

 

лицо,

 

снерхъ

 

совершенія

проступка,

 

нредусмотрѣннаго

 

евѣіекими

 

законами,

обвиняется

 

еще

 

въ

 

совершенін

 

проступка,

 

предусмот-

рѣннаго

 

исключительно

 

только

 

церковными

 

закона-

ми,

 

то

 

каждый

 

судъ,

 

духовный

 

и

 

свѣтскііі,

 

рѣшаетъ

.гдѣльно

   

подсудное

  

ему

 

дѣло.

   

Но

   

окончательный



—

 

909

приговоръ,

 

по

 

совокупности

 

преступлений,

 

постанов-

ляется

 

судомъ

 

евѣтекимъ.

Нриміъчиніс.

 

Наказанія.

 

налагаемый

 

ѵголовнызіъ

судомъ

 

по

 

совокупности

 

ирестунленій,

 

не

 

освобож-

даюсь

 

виновнаго

 

отъ

 

взысканій

 

нерковныхъ,

 

состо-

ящихъ

 

въ

 

заирещенін

 

священнослуженія,

 

лишеніи

сана

 

и

 

исіілюченіи

 

изъ

 

духовнаго

 

ведомства.

Часть

   

IV.

О

 

дѣ.тхъ^

 

изьемлемыхъ

  

изъ

 

вѣдомства

 

гуди

 

духовнаго.

ГЛАВА

   

I.

0

 

дѣлахь

 

uo

 

епорамъ

 

между

 

духовными

 

лицами,

 

возника-

ющнмъ

 

изъ

 

пользованія

 

движимою

 

и

 

недвижимою

 

церковною

собственностію

 

и

 

церковными

 

доходами.

145.

 

Споры

 

между

 

духовными

 

лицами,

 

возника-

ющее

 

изъ

 

пользованія

 

двиягимою

 

и

 

недвшкимою

 

цер-

ковною

 

собственностью

 

и

 

церковными

 

доходами,

 

раз-

решаются

 

въ

 

духовномъ

 

вѣдомствѣ.

 

если

 

не

 

осно-

ваны

 

на

 

нисьменномъ

 

актѣ.

14G.

 

Дѣла

 

но

 

сиорамъ

 

между

 

духовными

 

лица-

ми,

 

возникающими

 

изъ

 

нользованія

 

движимою

 

и

 

нед-

вижимою

 

церковною

 

собствениостію

 

и

 

церковными

доходами,

 

производятся

 

у

 

духовнаго

 

начальства.

1і7.

 

Стороны,

 

по

 

взаимному

 

соглашенію,

 

мо-

гутъ

 

въ

 

сихъ

 

дѣлахъ

 

обращаться

 

пли

 

къ

 

посторон-

нему

 

лицу,

 

или- къ

 

духовному

 

судьѣ,

 

которые

 

рѣша-

ютъ

 

сіи

 

дѣла

 

на

 

правахъ

 

суда

 

третейскаго.
14S.

 

Рѣшенія,

 

постановленный

 

въ

 

порядка

 

тре-

тейскаго

 

суда,

 

признаются

 

окончательными

 

и

 

при-

водятся

 

въ

 

иснолненіе

 

по

 

распоряжение

 

духовнаго

начальства.
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Примѣчаніе.

 

ІЗа

 

симъ

 

всѣ

 

нрочія

 

гражданскія

 

дѣ-

ла

 

духовныхъ

 

лицъ,

 

какъ

 

между

 

собою,

 

такъ

 

и

 

съ

лицами

 

свѣтскими,

 

иодлежатъ

 

суду

 

гражданскому.

ГЛАВА

 

п.

0

 

дѣлахъ

 

брачныхъ

 

п

 

о

 

выдачѣ

 

метрическихъ

 

свндѣтельствъ.

149.

   

Дѣла

 

о

 

противозаконныхъ

 

брачныхъ

 

соп-

ряженіяхъ,

 

предусмотрѣнныхъ

 

Уложеніемъ

 

о

 

нака-

заніяхъ,

 

вчиняются

 

въ

 

свѣтскомъ

 

сугдѣ,

 

который

свои

 

приговоры

 

о

 

незаконности

 

брачныхъ

 

сопряже-

ній

 

передаетъ

 

епархіальному

 

начальству,

 

для

 

соот-

вѣтственнаго

 

распоряженія

 

относительно

 

признанія
недѣйствительности

 

брака.

150.

   

Расторя;еніе

 

брака,

 

когда

 

одинъ

 

изъ

 

суп-

руговъ

 

приговоренъ

 

къ

 

наказанію,

 

сопряженному

 

съ

лишеніемъ

 

всѣхъ

 

нравъ

 

состоянія,

 

производится,

 

по

просьбѣ

 

другаго

 

супруга,

 

енархіальнымъ

 

началь-

ствомъ.

151.

   

Дѣла

 

о

 

раеторженіи

 

браковъ

 

по

 

безвѣстно-

му

 

отсутствію

 

одного

 

изъ

 

сунруговъ

 

производятся

въ

 

свѣтскомъ

 

судѣ,

 

который,

 

въ

 

случаѣ

 

признанія
безвѣстнаго

 

отсутствия

 

доказаннымъ,

 

сообщаетъ

 

свое

рѣшеніе

 

епархіалыюму

 

начальству

 

для

 

расторягенія
брака.

152.

   

Просьбы

 

о

 

расторженіи

 

брака

 

по

 

неспособ-

ности

 

одного

 

изъ

 

сунруговъ

 

къ

 

брачной

 

жизни

 

об-

ращаются

 

къ

 

епархіальному

 

архіерею.

 

который

 

дѣ-

лаетъ

 

распоряжение

 

объ

 

увѣіцаніи

 

сунруговъ,

 

чтобъ

они

 

оставались

 

въ

 

брачномъ

 

союзѣ.

 

Если

 

увѣщаніе

не

 

достигнеть

 

цѣли,

 

предоставляется

 

просившему

расторженія

 

брака

 

супругу

 

обратиться

 

въ

 

судъ

 

свбг-



—

 

911

 

—

скій,

 

который,

 

въ

 

случаѣ

 

признанія

 

дѣйствитсльной

неспособности,

 

сообщаетъ

 

свое

 

опредѣленіе

 

епархі-

альному

 

архіерею,

 

для

 

расторженія

 

брака.

153.

  

Желающіе

 

расторженія

 

брака

 

по

 

нарушенію
святости

 

онаго

 

предюбодѣяніемъ,

 

обращаются

 

къ.

епархиальному

 

архіерею,

 

который

 

дѣлаетъ

 

распоря-

жение

 

объ

 

увѣщаніи

 

супруговъ

 

къ

 

примиренію.

 

Если
увѣщаніе

 

окажется

 

безуспѣшнымъ,

 

предоставляется

просившему

 

расторженія

 

супругу

 

обратиться

 

вьсу*,*-

свѣтскій,

 

который

 

постановляетъ

 

рѣшеніе

 

по

 

обви-

ненію

 

въ

 

прелюбодѣяніи

 

и,

 

въ

 

случаѣ

 

признанія

 

со-

бытія

 

прелюбодѣянія

 

доказаннымъ,

 

сообщаетъ

 

ко-

пію

 

съ

 

этого

 

рѣшенія

 

архіерею.

 

Архіерей

 

вновь

 

дѣ-

лаетъ

 

распоряженіе

 

объ

 

увѣщаніп

 

супруговъ

 

къ

 

при-

миренію

 

и,

 

если

 

примиренія

 

не

 

иослѣдуетъ.

 

распо-

ряжается

 

расторженіемъ

 

брака.

154.

   

Свѣтскія

 

и

 

духовный

 

лица

 

по

 

дѣламъ

 

о

 

вы-

дачѣ

 

метрическихъ

 

свидѣтельствъ

 

относительно

 

со-

бытие

 

рожденія

 

и

 

крещенія,

 

брака,

 

смерти

 

и

 

йог

бенія,

 

обращаются

 

къ

 

еиархіальному

 

начальству,

случаѣ

 

неимѣнія

 

метрическихъ

 

записей

 

объ

 

указі

ныхъ

 

событіяхъ,

 

или

 

сомнительности

 

въ

 

нихъ,

 

из-

слѣдованіе

 

сихъ

 

событіи

 

п

 

разрѣшеніе

 

дѣлъ

 

ирннад-

лежитъ

 

свѣтскому

 

суду,

 

.который

 

о

 

рѣшеніи

 

своемъ

сообщаетъ

 

епархіальному

 

начальству.

ГЛАВА

 

ill.

О

 

налошеніи

  

церковной

 

зпнтиміи.

155.

  

Лица

 

духовнаго

 

и

 

свѣтскаго

 

званія.

 

въ

 

п

длежащнхъ

 

случаяхъ,

 

подвергаются

 

церковному

каянію

 

по

 

распоряженію

 

епархіальнаго

 

архіерея.^
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II

с

 

л

 

о

 

о

 

о

во

 

недіьлю

   

семнадцатую

   

и

  

день

 

рожденін

   

Ихз
Императорских^

 

Высочества

  

Павла

 

Александро-

вича

   

и

   

Сергія

 

Михаиловича,

   

и

   

тезоименитства

Великшо

 

Князя

 

Димитргя

 

Константиновича.

Помилуй

 

мя

   

Господи:

   

діди

 

мои

Мѣ

 

бѣсиуется.

 

(Mare.

 

15,

 

22).

Съ

 

такою

 

жалобною

 

мольбой

 

нѣкогда

 

присту-

пила

 

къ

 

Іисусу

 

Христу

 

одна

 

изъ

 

несчастныхъ

 

ма-

терен,

 

женщина

 

Хананейская.

 

Въ

 

ея

 

голосѣ

 

слы-

шеиъ

 

печально-трогательный

 

вопль

 

души,

 

ищущей

утѣшепін.

 

Содержаиіе

 

ея

 

рѣчи— великое

 

семейное

горе:

 

дочь

 

ея

 

подвержена

 

была

 

страшнымъ

 

припад-

камь

 

бѣсиованія.

 

За

 

нзбавленіемъ

 

отъ

 

этой

 

скорби

и

 

обратилась

 

Хананеянка

 

къ

 

Спасителю,

 

прибыв-

шему

 

въ

 

родпыя

 

ей

 

окрестности

 

городов ь

 

Тира

 

и

Спдона.

 

Помилуй

 

мя,

 

Господи!—умоляла

 

она,

 

дочь

моя

 

жестоко

 

Пѣенуетси.

Благодареніе

 

Господу!.

 

У

 

насъ

 

случаи

 

дѣйстви-

телыіаіч)

 

Оьсновапіи

 

дочерей

 

до

 

того

 

рѣдкн,

 

что

 

мы

и

 

не

 

имѣемъ

 

въ

 

виду

 

семейства,

 

равнаго

 

по

 

нееча-

стію

 

съ

 

семействомъ

 

Хананейекимъ.

 

Тѣмъ

 

не

 

ме-

нѣе

 

настоящее

 

слово

 

объ

 

этомъ

 

нредметѣ

 

не

 

те-

рпеть

 

и

 

для

 

насъ

 

своего

 

грустнаго

 

значенія,

 

осо-

бенно,

 

если

 

примемъ

 

во

 

вниманіе

 

близкое

 

сходство

Оѣспонатаго

   

съ

   

челевѣкомъ.

   

расположеннымъ

   

к'Ь



'
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страстнымъ

 

увлеченіямъ.

 

Бѣсноватый

 

въ

 

припадкѣ

своего

 

недуга

 

терзаетъ

 

самъ

 

себя

 

и

 

подобную

 

сви-

рѣность

 

проявляетъ

 

надъ

 

людьми,

 

приблизившими-

ся

 

къ

 

нему.

 

Такъ

 

бываетъ

 

и

 

съ

 

человѣкомъ,

 

дѣй-

ствующимъ

 

подъ

 

вліяніемъ

 

страстей.

 

Въ

 

минуты

полнаго

 

возбуяіденія

 

ихъ

 

онъ

 

дѣлается

 

врагомъ

 

самъ

себѣ

 

и

 

причиною

 

скорбей

 

для

 

окружающнхъ

 

его.

Несчастіе

 

Хананеянкп,

 

какъ

 

матери,

 

состояло

 

въ

томъ,

 

что

 

дочь,

 

предметъ

 

самой

 

нѣжной

 

любви

 

ея,

— была

 

жестоко

 

мучима

 

духомъ

 

злобы,

 

чрезъ

 

что

она

 

должна

 

была

 

закрыть

 

свое

 

материнское

 

сердце

для

 

обычныхъ

 

семейныхъ

 

радостей.

 

П

 

въ

 

наше

 

вре-

мя

 

есть

 

не

 

мало

 

такихъ

 

домовъ,

 

гдѣ

 

виновницами

часто

 

семейныхъ

 

непріятностеіі

 

п

 

скорбей

 

являют*

ся

 

дочери

 

съ

 

ихъ

 

увлеченіями

 

и

 

упорными

 

наклон-

ностями

 

къ

 

предметамъ

 

прихоти.

 

Современное

 

я;ен-

ское

 

молодое

 

ноколѣніе

 

чаще

 

всего,

 

кажется,

 

обра-
щаешь

 

свои

 

страстные

 

взоры

 

на

 

обязательный

 

смыслъ

выраженія:

 

«иослѣдняя

 

мода,

 

нослѣдній

 

журналъ.»

Быть

 

одѣтой

 

по

 

модѣ — преимущественная

 

страсть

дочерей

 

нашего

 

времени.

 

'За.

 

удовлетвореніемъ

 

ея

онѣ

 

почти

 

всегда

 

относятся

 

къ

 

матери,

 

какъ

 

къ

 

ли-

цу,

 

на

 

сочувствіе

 

котораго

 

онѣ

 

гораздо

 

болѣе

 

пола-

гаются

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ,

 

неаіелн

 

отца.

 

И

 

сколько

тутъ

 

нредстоитъ

 

нравственной

 

пытки

 

для

 

ліатерн?

Благоразумная

 

мать

 

ионимаетъ,

 

что

 

настойчивое

желаніе

 

ея

 

дочери

 

одѣвагься

 

и

 

убираться

 

по

 

пос-

лѣдней

 

модѣ

 

есть

 

сущая

 

прихоть,

 

еелнбъ

 

даже

 

и

дозволяли

 

то

 

средства

 

содерніанія:

 

такъ

 

какъ

 

эгимъ,

такъ

 

называемымъ,

 

послѣднпмь

 

модамь.

 

при

 

ны-

нѣшней

 

ихъ

 

быстрой

 

смѣнѣ,

   

не

 

будетъ

 

и

 

конца,

 

а
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значи-тъ

 

и

 

возможности

 

слѣдовать

 

имъ.

 

Далѣе,

 

она

сама

 

человѣкъ

 

зависимый

 

въ

 

жизненныхъ

 

сред-

ствахъ

 

отъ

 

своего

 

мужа,

 

предпочитающего

 

всегда

полезное

 

пріятному.

 

Между

 

тѣмъ

 

дочь

 

напоминаете,

матери

 

о

 

иріобрѣтенін

 

ей

 

новыхъ

 

нарядовъ,

 

уборовъ
п

 

украшеній,

 

и

 

въ

 

довершеніе

 

своего

 

безсердечія
прибѣгаетъ

 

къ

 

крайнему

 

способу

 

убѣдительности—

слезамъ.

 

Изъ

 

одного

 

желапія

 

прекратить

 

съ

 

дочерью

натянутыя

 

отношенія

 

она

 

успокоиваетъ

 

дочь

 

своимъ

согласіемъ

 

исполнить

 

ея

 

страстное

 

;келапіе.

 

Но

 

гдѣ
она

 

возьметъ

 

средствъ?

 

Какъ

 

согласить

 

на

 

это

 

му-

жа,

 

совершенно

 

расходящагося

 

съ

 

ними

 

во

 

взгля-

дахъ

 

на

 

значеніе

 

въ

 

жизни,

 

«послѣднпхъ

 

модъ»?

 

Въ

случаѣ

 

неудачи

 

бѣдной

 

матери

 

представляется

 

неиз-

бѣжнымъ

 

повтореиіе

 

прежнихъ

 

непріятностей

 

со

 

сто-

роны

 

дочери,

 

что

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

бываетъ.

 

Тог-

да

 

заглянулъ

 

бы

 

въ

 

душу

 

матери,

 

чтобы

 

вѣрнѣе

 

оп-

редѣлить,

 

на

 

сколько

 

ей

 

присуще

 

чувство

 

семейной

радости.

 

Постановленная

 

въ

 

семсйствѣ

 

между

 

дву-

мя

 

противорѣчащими

 

требованіями

 

отца

 

и

 

дочери,

она

 

етрадаетъ

 

ихъ

 

и

 

собственными

 

страдапіяміі.

страдаетъ

 

за

 

отсутствіе

 

семейнаго

 

мира

 

и

 

собствен-

ного

 

енокойстм.т

 

души-

 

Но

 

гораздо

 

болѣе

 

страданій

ирпчиняютъ

 

родптелямъ

 

и

 

особенно

 

матсрямъ

 

укле-

ченія

 

мпогихъ

 

современныхъ

 

дочеііей

 

новыми

 

модны-

взглядами

 

и

 

ученіями.

 

Въ

 

такомъ

 

горестномъ

 

по-

ложении,

 

созданномъ

 

увлсченіями

 

и

 

упорными

 

при-

хотями

 

дочерей,

 

не

 

одна

 

изъ

 

современныхъ

 

намъ

матерей

 

и

 

при

 

томъ

 

не

 

разъ

 

вынуждена

 

бываетъ

сказать

 

о

 

нравственномъ

 

состояніи

 

своей

 

дочери

 

ус-

тами

 

Хананеянки:

 

Господи!

 

дочь

 

моя

 

жестоко

 

бѣс-
нуется.
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Для

 

возстаиовленія

 

ссмейпаго

 

мира,

 

нарушае-

маго

 

дѣтьми,

 

родители

 

обыкновенно

 

употребляютъ

мѣры,

 

подсказываемый

 

имъ

 

простымъ

 

опытомъ

 

и

человѣческимъ

 

благоразуміемъ.

 

II

 

если

 

замѣчаютъ,

что

 

эти

 

мѣропріятія

 

ихъ

 

не

 

достигаютъ

 

своей

 

цѣ-

ли,

 

то

 

имъ

 

кажется,

 

что

 

уяіе

 

дѣло,

 

о

 

которомъ

 

идетъ

рѣчь,

 

никоимъ

 

образомъ

 

неисправимо.

 

Но,

 

вмѣсто

тяжелаго

 

и

 

безплоднаго

 

томленія

 

среди

 

семейной

 

не-

урядицы,

 

отъ

 

чего-бы

 

родителямъ

 

не

 

обратиться

 

къ

средствамъ

 

семейнаго

 

умиротворенія,

 

нредлагаемымъ

Св.

 

Евангеліемъ?

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

Евангеліи

 

гово-

рится,

 

что

 

женщина

 

Хананейская,

 

эта

 

скорбящая

мать,

 

нашла

 

себѣ

 

утѣшеніе

 

единственно

 

у

 

пречис-

тыхъ

 

ыогъ

 

Спасителя,

 

освободившего

 

дочь

 

ея

 

отъ

ужаснаго

 

недуга— бѣснованія.

 

Къ

 

этому

 

бояіествен-

ному

 

Источнику

 

всякаго

 

утѣпіенія

 

доляшы

 

быть

 

на-

правлены

 

и

 

наши

 

умы

 

и

 

сердца.

 

Путь,

 

ведущій

 

къ

Нему, — это

 

молитвенный

 

подвигъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

примѣра

 

Хананеянки.

 

Наши

 

слова

 

могутъ

 

встрѣтить

возраж

 

>ніе

 

со

 

стороны

 

тѣхъ

 

родителей,

 

которые

 

отъ

всей

 

души

 

и

 

не

 

одинъ

 

разъ

 

молились

 

Господу

 

объ

иснравленіи

 

свойхъ

 

дѣтей

 

въ

 

смыслѣ

 

оетюбожденія
ихъ

 

отъ

 

пристрастія

 

къ

 

разнаго

 

рода

 

прпхотямъ,

 

а

между

 

тѣмъ

 

зло

 

остается

 

все-же

 

въ

 

прежней

 

сллѣ.

Конечно,

 

соображаясь

 

съ

 

собственною

 

немощью,

 

мы

хорошо

 

понимаемъ,

 

что

 

скорбный

 

чувства

 

вообще,
въ

 

особенности

 

чувства

 

убитой

 

горемъ

 

матери

 

слиш-

комъ

 

нѣжны

 

и

 

иетерпѣливы;

 

онѣ

 

требуютъ

 

преду-

предупредительности,

 

покрайней

 

мѣрѣ

 

самаго

 

скоро-

го

 

и

 

участливаго

 

віпшанія.

 

Да,

 

мы

 

и

 

въ

 

молитвѣ

не

 

оставляемъ

 

своего

 

самолюбія,

 

по

 

внушенію

 

кото-
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раго

 

осмѣливаемся

 

назначать

 

срокъ

 

для

 

благодат-
ныхъ

 

на

 

насъ

 

дѣйствій,

 

такъ

 

что,

 

если

 

въ

 

теченіи

его

 

не

 

видимъ

 

иснолненія

 

нашихъ

 

моленій,

 

то,

 

не-

разумно

 

заключаемъ,

 

что

 

всякая

 

дальнѣйшая

 

молит-

ва

 

напрасна,

 

забывая

 

то,

 

что

 

наша

 

молитва

 

до

 

вре-

мени

 

неуслышанная

 

Богомъ,

 

еще

 

можетъ

 

быть

 

ус-

лышана

 

Имъ.

 

Въ

 

Евангеліи

 

есть

 

нрпмѣръ,

 

приве-

денный

 

Іисусомъ

 

Христомъ,

 

въ

 

лицѣ

 

жестокосерда-

го

 

судіи,

 

который

 

ни

 

Бога

 

не

 

боялся,

 

ни

 

людей

 

не

стыдился,

 

но

 

однако

 

вошелъ

 

въ

 

нолояіеніе

 

беззащит-

ной

 

вдовы,

 

оказадъ

 

ей

 

свое

 

покровительство

 

собствен-
но

 

потому,

 

чтобы

 

избавиться

 

отъ

 

того

 

безпокойства,

какое

 

она

 

причиняла

 

ему

 

своею

 

неотступною

 

прось-

бой.

 

Если

 

же

 

есть

 

возможность

 

подвигать

 

на

 

дѣла

милости

 

людей

 

не

 

милосердыхъ,

 

то

 

неужели

 

человѣ-

колюбнвый

 

Господь

 

по

 

услышитъ

 

нашей

 

искренней

и

 

териѣливой

 

къ

 

Нему

 

молитвы?

 

Нѣтъ, — евидѣтель-

ннца

 

намъ

 

Хананеянка.

 

Что

 

сталось

 

бы

 

съ

 

нею,

еелибъ

 

она

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

своей

 

молитвы,

 

ви-

дя,

 

что

 

Господь

 

не

 

нринима^тъ

 

никакого

 

участія

 

въ

ея

 

скорби,

 

даже

 

не

 

говоритъ

 

ей

 

въ

 

отвѣтъ

 

ни

 

сло-

ва,

 

усумпилась,

 

подобно

 

намъ,

 

вт,'

 

успѣхѣ

 

своей

 

ма-

теринской

 

молитвы

 

и

 

прекратила

 

ее?

 

Тогда

 

приш-

лось

 

бы

 

ей

 

навсегда

 

остаться

 

несчастною

 

матерью.

Но

 

молчаніе

 

Спасителя,

 

при

 

снльнѣйшемъ

 

нанря-

яіеніи

 

чувствъ

 

Хаианеянки,

 

только

 

изумляетъ

 

и

 

ио-

ражаетъ

 

ее,

 

но

 

не

 

иогашаетъ

 

въ

 

ней

 

молитвеннаго

духа.

 

Она

 

знаетъ,

 

что

 

Господь

 

имѣетъ

 

власть

 

исцѣ-

лять

 

болѣзнн

 

и

 

изгонять

 

злыхъ

 

духовъ,

 

а

 

потому

 

и

молчаніе

 

Его

 

заставляетъ

 

ее

 

еще

 

громче

 

просить

 

у

Него

 

помощи.

 

Мучительные

 

вопли

 

Хананеянки

 

вы-
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зываютъ

 

живое

 

состраданіе

 

ученпковъ

 

Его.

 

такъ

что,

 

они,

 

тронутые

 

жалостію,

 

ходатайствуютъ

 

за

несчастную

 

мать

 

предъ

 

божественпымъ

 

Учителемъ.

Но

 

что

 

же

 

слышитъ

 

эта

 

мать?

 

Еслимолчаніе

 

Хри-

стово

 

было

 

не

 

легко

 

для

 

нея,

 

то

 

его

 

она

 

могла

 

при-

нять

 

за

 

медлительность,

 

отлагающую

 

на

 

время

 

ея

просьбу

 

безъ

 

псполненія,

 

въ

 

крайнемъ

 

смыслѣ — за

косвенный

 

отказъ,

 

не

 

исключающій

 

еще

 

хоть

 

сла-

бой

 

надежды

 

на

 

полученіе

 

проспмаго.

 

А

 

то

 

прямо

 

и

ясно

 

Інсусъ

 

Христоеъ

 

отвѣчаетъ

 

на

 

ходатайство

Апостоловъ,

 

что

 

Онъ

 

посланъ

 

только

 

къ

 

Іудеямъ,

 

а

не

 

къ

 

язычникамъ,

 

къ

 

числу

 

которыхъ

 

принадлежа-

ла

 

Хан&неянка,

 

что

 

Онъ

 

Врачь

 

дѣйствительно

 

все-

сильный,

 

только

 

какъ

 

будто

 

ие

 

ея

 

дочери.

 

Положе-
ніе

 

ея

 

становилось

 

чрезвычайно

 

не

 

отраднымъ.

 

Ес-
либъ

 

кто

 

другой

 

не

 

обнадеживалъ

 

ее,

 

то

 

она

 

могла

бы

 

еще

 

отнестись

 

съ

 

своею

 

мольбой

 

къ

 

Спасителю,
но

 

гдѣ

 

теперь

 

ей

 

искать

 

утѣшенія,

 

когда

 

Самъ

 

Хри-
стосъ

 

отказываетъ

 

ей

 

въ

 

томъ?

 

Не

 

смотря

 

на

 

это,

Хананеянка

 

не

 

впадаетъ

 

въ

 

отчаяніе,

 

а

 

воодушев-

ленная

 

вѣрою

 

проішкаетъ

 

въ

 

т.отъ

 

домъ.

 

гдѣ

 

нахо-

дился

 

Спаситель,

 

прппадаетъ

 

къ

 

Его

 

ногамъ

 

н

 

отъ

всей

 

души

 

молитъЕго:

 

Господи

 

помоги

 

мнѣ!

 

Чтожъ
едѣдуетъ

 

за

 

симъ?

 

По

 

видимому

 

не

 

лучшее,

 

а

 

еще

худшее:

 

она,

 

какъ

 

язычница,

 

сравнивается

 

Госио-
домъ

 

съ

 

псами

 

по

 

отношенію

 

къ

 

Іудеямъ,

 

назван-

нымъ

 

у

 

Него

 

дѣтьми

 

п

 

оказывается,

 

по

 

Его

 

сло-

вамъ,

 

столь

 

же

 

мало

 

достойною

 

чудесной

 

помощи

Боягіей,

 

сколь

 

мало

 

бываютъ

 

достойны

 

хлѣба

 

псы

въ

 

то

 

время,

 

когда

 

еще

 

голодны

 

дѣтп

 

хозяина.

 

Какъ
бы

 

поступили

 

въ

 

такомъ

 

разѣ

   

матери

 

нашего

 

вре-
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мени?

 

Многія

 

лп

 

изъ

 

нихъ

 

послѣдуютъ

 

евѣтлому

 

об-
разцу

 

матери

 

Хананейской,

 

до

 

того

 

проникнутой

 

лю-

бовью

 

къ

 

своей

 

дочери

 

и

 

молитвеннымъ

 

за

 

нее

 

под-

вигомъ,

 

что

 

ее

 

не

 

останавливаетъ,

 

казалось,

 

явное

-

 

отверженіе

 

Спасителемъ?

 

Положимъ,

 

соглашается

Ханапеянка,

 

что

 

среди

 

дѣтей

 

Твоігхъ,

 

Господи,

 

я

не

 

больше,

 

какъ

 

презрѣнное

 

животное,

 

но,

 

вѣдь

 

из-

вѣстно,

 

что

 

и

 

сего

 

рода

 

животныя

 

пользуются

 

нѣ-

которьши

 

правами

 

у

 

каждаго

 

хозяина.

 

Такъ

 

и

 

я

 

не

требую

 

части,

 

назначенной

 

дѣтямъ

 

Твонмъ;

 

мнѣ

нужна

 

только

 

крупица

 

милости

 

Твоей,

 

достаточно

одного

 

слова

 

Твоего,

 

чтобы

 

дочь

 

моя

 

избавилась

 

отъ

бѣснованія.

 

Послѣ

 

такого

 

томителыіаго

 

молитвенна-

го

 

подвига,

 

дышущаго

 

безгранпчнымъ

 

упованіемъ

 

на

милосердіе

 

Божіе,

 

Господь

 

удовлетворяетъ

 

задушев-

ному

 

желанію

 

скорбящей

 

матери:

 

къ

 

несказанной

 

ея

радости

 

дочь

 

исцѣлилась.

 

II

 

какое

 

сладостное

 

утѣ-

шеніе

 

проливаетъ

 

въ

 

душу

 

скорбящаго

 

дивная

 

исто-

рія

 

женщины

 

Хананейской!

 

Пзъ

 

нея

 

мы

 

выносимъ

отрадное

 

убѣжденіе

 

въ

 

той

 

нстинѣ,

 

что

 

нѣтъ

 

тако-

го

 

зла — ни

 

въ

 

мірѣ

 

Фіізическомъ,

 

ни

 

въ

 

мірѣ

 

нрав-

ственпомъ— которое

 

бы

 

не

 

могло

 

быть

 

иобѣждено

 

на-

шею

 

неотступною

 

молитвою

 

къ

 

Богу.

 

Здѣсь

 

же

 

со-

временный

 

матери

 

и

 

вообще

 

родители

 

должны

 

взять

себѣ

 

въ

 

руководство

 

то.

 

какъ

 

и

 

чѣмъ

 

скорѣе

 

всего

можно

 

исправлять

 

слабости

 

своихъ

 

дѣтеп— это

 

мо-

литвенный

 

подвнгъ

 

матери

 

Хананейской,

 

ознамено-

ванный

 

чудеснымъ

 

исполиеніемъ

 

ея

 

мольбы —исцѣ-

леніемъ

 

дочери

 

и

 

похвалою

 

отъ

 

Господа.

 

Пусть

 

ни-

кто

 

изъ

 

насъ

 

не

 

говоритъ,

 

что

 

онъ

 

уже

 

нѣсколько

лѣтъ

 

мелится

 

Богу,

 

а

 

просимое

 

не

 

получаетъ.

 

Нѣтъ,
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всегда

 

нужно

 

крѣико

 

держаться

 

той

 

хрнстіанской

увѣренности,

 

что

 

Господь

 

никогда

 

не

 

отвергнетъ

 

въ

конецъ

 

нашей

 

молитвы,

 

тѣмъ

 

больше

 

такой

 

молит-

вы,

 

какова

 

молитва

 

родителей

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

дѣтн

ігхъ

 

сдѣдалнсь

 

для

 

себя

 

и

 

общества

 

полезными,

 

доб-

рыми

 

христианами

 

и

 

пріятнымн

 

членами

 

семейства.

Онъ

 

благословитъ

 

насъ

 

семейнымъ

 

миромъ

 

и

 

счас-

тіемъ.

 

Аминь.
С-вященн»къ

 

Гріігорій

 

Шшовъ.

Необходимость

 

участія

 

духовенства

 

вз

 

діьлѣ

 

рас-

пространена

 

полезныхз

 

книгз

 

вз

 

народѣ.

Въ

 

видахъ

 

облегченія

 

пути

 

къ

 

развитію

 

грамотно-

сти

 

въ

 

народѣ,

 

многія

 

земства

 

предполагаютъ

 

уст-

роить,

 

а

 

нѣкоторыя

 

уже

 

и

 

устроили

 

книжные

 

скла-

ды.

 

Склады

 

эти,

 

въ

 

болыппнствѣ

 

случаевъ,

 

устро-

иваются

 

при

 

двухкласныхъ

 

народныхъ

 

училищахъ

и

 

пмѣютъ

 

своимъ

 

назначеніемъ,

 

при

 

самой

 

неболь-

шой

 

затратѣ

 

денегъ,

 

доставить

 

народу

 

возмояшость

извлекать

 

истинную

 

пользу

 

изъ

 

своей

 

грамотности,

«такъ

 

какъ

 

при

 

настоящемъ

 

полояіеніи

 

дѣлъ,

 

ска-

зано

 

въ

 

иротоколѣ

 

Владнмірскаго

 

земства,

 

народъ

лишенъ

 

возможности

 

пріобрѣтать

 

полезныя

 

книги,

вслѣдствіе

 

чего,

 

или

 

со

 

всѣмъ

 

не

 

пользуется

 

своею

грамотностію

 

и

 

даже

 

утрачпваетъ

 

ее,

 

или

 

пользует-

ся

 

ею,

 

такъ,

 

что

 

лучше

 

бы

 

и

 

вовсе

 

не

 

пользовал-

ся».

 

Изысканіе

 

средствъ

 

для

 

устройства

 

книжныхъ

складовъ,

 

равно

 

какъ

 

и

 

заботы

 

относительно

 

рас-

пространенія

 

книгъ

 

въ

 

народѣ,

 

возложены

 

непосред-

ственно

 

на

 

инспекторовъ

   

народныхъ

 

училищъ,

  

ко-
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торымъ

 

предоставлено

 

право

 

приглашать

 

ліщъ,

 

ин-

тересующихся

 

народнымъ

 

абразованіемъ,

 

къ

 

прння-

тію

 

участія

 

въ

 

этомъ

 

безспорно

 

важномъ

 

дѣлѣ.

 

Нѣ-

которыя

 

нзъ

 

земскпхъ

 

собраній

 

обращаются,

 

при

этомъ,

 

къ

 

содѣйствію

 

духовенства,

 

какъ

 

сословія
блияіе

 

друпіхъ

 

стоящаго

 

къ

 

народу

 

и,

 

моніетъ

 

быть,

болѣе

 

всѣхъ

 

запнтересованнаго

 

дѣломъ

 

народнаго

образованія.

Не

 

мояіетъ

 

быть

 

сомнѣнія

 

въ

 

томъ,

 

что

 

духо-

венство,

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ,

 

съ

 

полнымъ

 

со-

чувстіемъ

 

отнесется

 

къ

 

мысли

 

о

 

кншкныхъ

 

скла-

дахъ:

 

но

 

этого

 

мало.

 

По

 

нашему

 

мнѣнію,

 

духовен-

ство

 

нравственно

 

обязано

 

принять

 

живое

 

и

 

дѣятель-

ное

 

участіе

 

въ

 

дѣлѣ

 

развитія

 

грамотности

 

въ

 

наро-

дов,

 

и

 

притомъ,—не

 

потому

 

только,

 

что

 

оно

 

стоитъ

близко

 

къ

 

нарѳду,

 

а

 

и

 

по

 

другимъ

 

причинамъ.

 

Не
говоря

 

уже

 

о

 

важномъ

 

значенін

 

книжнаго

 

чтенія

 

въ

исторіи

 

умственнаго

 

развитія

 

нашего

 

народа

 

(кому

же

 

неизвѣстно,

 

что

 

чтеніемъ

 

книгъ

 

значительно

обусловливается

 

характеръ

 

шроеозерцанія

 

и

 

нрав-

ственныхъ

 

идеаловъ

 

его),

 

мы

 

остановимъ

 

внимаіііе
нашнхъ

 

читателей

 

лишь

 

на

 

томъ,

 

что

 

самое

 

возннк-

новеніе

 

и

 

развитіе

 

въ

 

нашемъ

 

народѣ

 

потребности

къ

 

чтенію

 

книгъ

 

совершилось

 

иодъ

 

исключитель-

ньшъ

 

вліяніемъ

 

духовной

 

письменности,

 

вслѣдствіо

чего,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

пародъ

 

яідстъ

 

отъ

 

кни-

ги,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

релнгіозно-нравственпаро
назиданія.

До

 

иринятія

 

христианства

 

русскій

 

народъ

 

не

зналъ

 

грамотѣ;

 

христіанство —впервые

 

познакомило

его

 

съ

 

этимъ

   

могуществениѣишимъ

   

орудіемъ

   

про-
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свѣщенія.

 

Ііь

 

первые

 

три

 

четыре

 

вѣка

 

хрпстіан-
ства,

 

на

 

руси

 

извѣстны

 

были

 

только

 

необходимѣп-

шія

 

изъ

 

книгъ

 

церковно-Богослужебнаго

 

круга.

 

Очень
естественно,

 

поэтому,

 

что

 

русскій

 

народъ

 

прпвыкъ

}\

 

на

 

всякую

 

книгу — вообще

 

смотрѣть,

 

какъ

 

на

 

ис-

точникъ

 

нравственныхъ

 

поученій

 

для

 

себя.

 

Книга
была

 

въ

 

глазахъ

 

нашихъ

 

предковъ

 

предметомъ

 

бла-

гоговѣйнаго

 

почтенія;

 

«книжное

 

почтеніе»

 

(т.

 

е.

чтеиіе

 

книгъ)

 

считалось

 

у

 

насъ

 

одною

 

изъ

 

высокихъ

христіанскнхъ

 

добродѣтелей,

 

самое

 

списываніе

 

книгъ,

которымъ

 

занимались

 

особые

 

мастера

 

( учители

школъ),

 

называлось

 

богоугоднымъ

 

дѣломъ

 

и

 

при-

равнивалось

 

къ

 

подвигу

 

благочестія...

 

Благодаря

 

та-

кому

 

взгляду

 

на

 

книгу

 

и

 

на

 

книншое

 

дѣло — вообще,

книга

 

очень

 

рано

 

сдѣлалась

 

орудіемъ

 

просвѣщенія
русскаго

 

народа

 

и

 

рядомъ

 

съ

 

проповѣдыо

 

и

 

школою

значительно

 

содѣйствовала

 

быстрому

 

возрожденію
его

 

къ

 

новой—христианской

 

жизни— обновленію

 

его

воззрѣній

 

наміръ

 

Божій

 

и

 

облагорояіенію

 

его

 

семей-

иыхъ

 

и

 

бытовыхъ

 

отношеній.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

съ

унадкомъ

 

духовнаго

 

просвѣщенія,

 

быстро

 

поелѣдовав-

шимъ

 

за

 

Монгольскимъ

 

игомъ,

 

въ

 

русской

 

церкви

не

 

оказалось

 

въ

 

наличности

 

достаточныхъ

 

источни-

ковъ

 

для

 

удовлетворенія,

 

усиѣвшей

 

уѵке

 

значительно

окрѣпнуть

 

къ

 

этому

 

времени,

 

потребности

 

народа

къ

 

«книжному

 

почитанію».

 

Народу

 

пришлось,

 

вслѣд-

ствіе

 

этого,

 

искать

 

удовлетворена

 

ея

 

гдѣ

 

попало

 

и

какъ

 

поиало.

 

На

 

этой-то

 

почвѣ

 

и

 

развилась

 

та

 

гро-

мадная— своеобразная

 

по

 

складу

 

и

 

содержанію— на-

родная

 

литература,

 

которая

 

извѣстна

 

въ

 

исторіи

 

иодъ

именемъ

 

«отреченной».

   

Составленная

   

изъ

 

разиаго
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рода

 

анокриФііческихъ

 

сказаній,

 

сборниковъ,

 

повѣс-
тей

 

и

 

т.

 

п.

 

частію

 

переводныхъ,

 

частію

 

самодѣль-

ныхъ,

 

она,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе,

 

сохранила

 

одно

 

направ-

леніе,

 

вполнѣ

 

гармонировавшее

 

съ

 

складомъ

 

религі-
озно-мистическаго

 

міровоззрѣнія

 

народа

 

и

 

потому,,

произвела

 

глубокое

 

впечатлѣніе

 

на

 

его

 

сознаніе.

 

Она
создала

 

двоевѣріе

 

въ

 

русскомъ

 

народѣ,

 

бывшее

 

(а
быть

 

можетъ

 

продолжающее

 

быть

 

и

 

донынѣ)

 

глав-

ною

 

характеристическою

 

черт

 

ою

 

его

 

міросозерцанія,
въ

 

которомъ

 

такъ

 

неестественно

 

уживаются

 

рядомъ:

христіанство

 

съ

 

язычествомъ,

 

вѣра

 

съ

 

невѣріемъ,

истина

 

съ

 

нелѣиостью,

 

благочестивое

 

душенастрое-

ніе

 

съ

 

безнравственностью

 

жизнеповеденія.

 

Съ

 

по-

ловины

 

17

 

вѣка

 

начинается

 

борьба

 

церкви

 

съ

 

отре-

ченною

 

литературою,

 

долго

 

и

 

энергично

 

продолжав-

шаяся,

 

можетъ

 

быть

 

не

 

законченная

 

и

 

по

 

настоя-

щее

 

время,

 

хотя

 

далеко

 

не

 

безплодная.

 

Подъ

 

вліяні-
емъ

 

ея,

 

отреченная

 

литература

 

не

 

успѣла

 

увѣковѣ-

чить

 

себя

 

путемъ

 

печати,

 

потеряла

 

возможность

 

от-

крытаго

 

распространенія

 

въ

 

народѣ

 

и

 

потому

 

почти

утратила

 

свое

 

вліяніе

 

на

 

народное

 

сознаніе.

 

Гово-
римъ — почпіи^

 

потому

 

что

 

многія

 

нзъ

 

произведеній

этой

 

литературы

 

нашли

 

для

 

себя

 

удобный

 

пріютъ

среди

 

раскольниковъ;

 

а

 

нѣкоторыя,

 

какъ

 

наприм.:

«Сонъ

 

Богородицы»,

 

«Сказаніе

 

о

 

крестномъ

 

древѣ»

и

 

т.

 

п.

 

пользуются

 

извѣстностыо

 

и

 

среди

 

правос-

лавныхъ.

 

Впрочемъ,

 

эти

 

обломки

 

старой

 

силы

 

ока-

зываютъ

 

слишкомъ

 

незамѣтное

 

вліяніе

 

на

 

народъ;

и

 

потому,

 

не

 

смотря

 

на

 

существованіе

 

ихъ,

 

отре-

ченная

 

литература

 

справедливо

 

считается

 

умершею.

Но

 

отнять

 

у

 

народа

 

отреченную

 

литературу,

 

какъ



■-

 

Щ

 

--

ф
положительно

 

вредную

 

для

 

чистоты

 

его

 

вѣры

 

и

 

нрав-

ственности—8начпло

 

сдѣлать только

 

половину

 

дѣла.

Потребность

 

къ

 

благочестивому

 

чтенію

 

осталась

 

въ

народѣ

 

во

 

всей

 

своей

 

силѣ.

 

Къ

 

сожалѣпію,

 

па

 

это—

долгое

 

время

 

не

 

было

 

обращено

 

должного

 

вниманія.

Предполагалось,

 

конечно,

 

что

 

слиигкомъ

 

ничтожная

доля

 

грамотныхъ

 

на

 

милліоны

 

безграмотнаго

 

люда,

не

 

заслуживаетъ

 

того,

 

чтобы

 

изъ

 

за

 

нее

 

хлопотать.

Думалось

 

также,

   

что

 

нѣсколькпхъ

 

житій,

 

Часосло-
ва,

 

Псалтыри,

   

а

  

въ

 

иослѣднее

 

время,

   

Четь-Миней

будетъ

 

шіолнѣ

 

достаточно

 

для

 

удовлетворения

 

скром-

ной

 

потребности

 

народа

 

къ

 

благочестивому

 

чтенію.

Но

 

опытъ

 

давно

 

уже

 

показалъ

 

всю

 

несостоятельность

такихъ

 

цредположеній.

   

Подъ

 

вліяніемъ

 

отреченной

литературы

 

народъ

 

нашъ

 

иолюбилъ

 

книжное

 

чтепіе
на

 

столько,

 

что

 

оставаться

 

безъ

 

своеобразной

 

лите-

ратуры

 

не

 

моіъ.

   

II

 

вотъ,

 

на

 

смѣпу

 

отреченной

 

яв-

ляется

 

у

 

народа

 

опять

 

своя

 

литература,

 

уже

 

безвред-

ная

 

для

 

чистоты

 

вѣры

 

и

 

нравственности,

 

хотя

 

и

 

со-

вершенно

 

безнодезная.

   

Это,

 

такъ

 

называемая,

   

лу-

бочная

 

литература,

   

созданная

 

для

 

народа

 

спекулян-

тами

 

и,

 

еще

 

съ

 

половины

 

Is

 

вѣка,

 

наводнившая

 

со-

бою

 

книжные

 

рынки

 

нашнхъ

 

геродовъ.

 

Въ

 

нослѣд-

uee

 

время,

 

благодаря

 

услужлнвымъ

 

офсням

 

ь,

 

эта

 

ли-

тература

 

пріобрѣла

 

большую

 

популярность

 

и

 

стла-

лась,

 

за

 

ненмѣніемъ

 

ничего

 

лѵчшаго,

 

любпмымъ

 

чте-

ніемъ

 

народа

 

на

 

ксемъ

 

иространствѣ

 

нашего

 

оишнр-

наго

 

отечества.

 

Справедливость

 

требуетъ

 

замѣгить,

ішрочемъ,

 

что

 

литература

 

этого

 

сорта

 

не

 

пмѣла

 

ни-

какого

 

положительнаго

 

кліянія

   

па

 

народную

 

мысль

и

 

народиую

 

нравственность;

   

пронзведенія

 

ея

   

чита-

3



лйеь

 

для

 

забавы

 

и

 

не

 

пользовались тъмъ уваженіемъ,
какймъ

 

пользуются"

 

у

 

народа

 

книги

 

реЛшіозпо-нрав-

сТвеннаго

 

бодёржанія.

 

Вотъ

 

почему,

 

и

 

при

 

существо-

йанпі

 

этой

 

литературы,

 

едияственнымъ

 

серьезнымъ

ч'тёягемъ

 

его

 

остаются

 

Четь-Миней,

 

Часословъ,

 

Псал-

тырь,

 

несколько

 

житііі

 

гі

 

благочестййыхъ

 

сказаній.

Свѣтская

 

литература,

 

вплоть

 

до

 

4(J

 

годов'ъ

 

на-

шего

 

столѣтія,

 

не

 

произвела

 

нп

 

одной

 

книжки

 

для

народа.

 

«Занятая,

 

по

 

преимуществу,

 

Сентиментальны-

ми

 

отношсніями

 

арпстократическаго

 

общества,

 

она

считала

 

работу

 

для

 

народа

 

ншке

 

себя,

 

недостойною

ел

 

назначенія

 

и

 

явлен.

 

Работать

 

для

 

народа— каза-

лось

 

д-вдомъ

 

не

 

серьезнЫмъ

 

и

 

даже

 

не

 

лйтёратур-

нЫМъ.

 

Этого

 

мало.

 

Св-Ьтская

 

литература

 

того

 

вре-

мени,

 

шшгётъ

 

г.

 

Бѣловъ,

 

съ

 

неп*огіятнымъ

 

нренсб-

рёжЧііейъ

 

относилась

 

къ

 

самому

 

имени

 

книги

 

для

 

на-

родник)

 

чтенія,

 

позволяя

 

сёбЬ

 

только

 

глумиться

 

надъ

ігошЛосітЛо

 

и

 

іжудостьіо

 

Ьа'знаго

 

рода

 

лубочныхъ

 

про-

йЙвёденШ

 

еѢроѢуМг.жндй

 

печати.

 

Соньковскій — чело-

B'bW

 

йзвѢетНьііі

 

Ш

 

литературѣ

 

того

 

времени,

 

вы-

гійсавііій

 

заглаіііе

 

о'дной

 

глупой

 

книжонки,

 

прибавить:

«Вайька,

 

возьміі,— ЬтО

 

для

 

тебя>.

 

Да

 

п

 

не

 

одшгь

СенкопекШ

 

прйЗнаяаль

 

ирнгбднымъ

 

для

 

народнаго

оонхода

 

всякін

 

х.іамъ:,

 

такъ

 

думали

 

даже

 

корнФсн

■■

 

тшііей

 

лнгераіуры.

 

ВьірйженГё:

 

«Ванька— это

я

 

литература»,

 

прилагавшееся

 

часто

 

тогдашнею

критикою

 

ко

 

всякому

 

бездарному

 

пронзведенію,

 

слу-

жить

 

весьма

 

тиничиымЪ

 

отраѵкепіемь

 

современная

взгляда

 

образопашіыхѣ

 

людей

 

на

 

народную

 

потреб-

ность

 

къ

 

чіенію ......

 

Въ

 

40

 

годахъ,

 

благодаря

 

нѣс-

нолькимъ

 

яШвьімЪ

 

людям

 

Ь,

 

народная

 

литература

 

не-



—

 

925

 

—

ресталй

 

оытыіредметомъ

 

презрѣнія:

 

въ

 

лучшихъ

 

лп-

тературныхъ.

 

кружкахъ

 

того

 

времени

 

высказался;

 

че-

ловѣческій

 

взглядъ

 

на

 

народъ— проявилось

 

желаніе

сдѣлать

 

всю

 

литературу

 

близкою

 

къ

 

народной

 

жиз-

ни

 

и

 

поднять

 

народъ

 

до

 

ионпманія

 

литературныхъ

явленій.

 

Но

 

это

 

было

 

только — pium

 

dosidariiim.

 

Народу

пришлось

 

оставаться

 

безъ

 

книгъ

 

еще

 

надолго

 

—пока

гуманный

 

воззрѣнія

 

малаго

 

числа

 

защитнмковь

 

на-

родной

 

литературы

 

въ

 

40

 

годахъ,

 

не

 

привились

 

въ

сознаніи

 

большинства

 

ебразованныхъ

 

людей.

 

Это
время

 

совпадаетъ

 

со

 

временемъ

 

освобояіденія

 

кресть-

янъ

 

отъ

 

крѣпоетной

 

зависимости.

 

«19

 

Февраля

 

186 1

года,

 

говоритъ

 

Бѣдовъ,

 

превратившее

 

Ваиекъ

 

въ

Пвановъ,

 

Васекъ

 

въ

 

Васильеву,

 

Палашекъ

 

въ

 

Не-

лагей,

 

сдѣлалоне

 

возможными

 

барское:

 

«Ванька

 

—эти

твоя

 

литература»

 

и

 

потребовало

 

отъ

 

обществу

 

болѣе

серьезнаго

 

отношенія

 

къ

 

умственнымъ

 

ннтересымъ

на{)ода».

 

Дѣйетвнтельно,

 

въ

 

60

 

годахъ

 

они

 

сдела-

лись

 

предметомъ

 

общей

 

заботы

 

и

 

общаго

 

участія:

основаны

 

несколько

 

газетъ

 

для

 

народа,

 

явились,

 

«об-

щество

 

грамоіности».

 

«общество

 

распространения

 

въ

народѣ

 

полезныхъкнигъ»,

 

«товарищество

 

общее

 

гвей-

ная

 

польза»,

 

и

 

др.

 

Помимо

 

этого,

 

за

 

йздаиіе

 

книгъ

для

 

народа

 

принялись

 

редакціи

 

нѣскольк-ихъ

 

лгурна-

ловъ

 

и

 

мнѳгія

 

пзъ

 

частныхъ

 

лицъ.

 

Казалось,

 

насту-

пило,

 

наконецъ,

 

п

 

для

 

нашего

 

народа

 

время

 

восполь-

зоваться

 

книгою

 

для

 

умственнаго

 

и

 

нраве твелшаго

возрождопія.

 

Но

 

такъ

 

только

 

казалось,

 

а

 

на

 

дѣлѣ

вышло

 

совсѣмъ

 

иначе.

 

Правда,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя,

 

существуютъ

 

разныя

 

общества

 

и

 

товарищества,

но

 

о

 

дѣятельности

 

нхъ

 

ничего

 

не

 

зна.етъ

 

народъ

 

(да.
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и

 

образованная — кровинціальная

 

публика,

 

замѣтимъ

кстати,

 

имѣетъ

 

объ

 

этомъ

 

самый

 

не

 

ясныя

 

свѣдѣ-

нія),

 

издаются

 

газеты

 

«народный»,

 

но

 

ихъ

 

не

 

чн-

таотъ

 

народъ,

   

пишутся

 

книги

 

для

 

народа,

   

но

 

ихъ

не

 

видитъ

 

народъ ......

 

Словомъ,

 

блестящая

 

съ

 

виду

дѣятельность

 

на

 

пользу

 

народа

 

оказывается

 

въ

 

дѣй-

ствительности

 

лишь

 

блестящимъ

 

Фейерверкомъ.

Чѣмъ

 

объяснить

 

это

 

печальное

 

явленіеѴ

 

Конеч-
но,— не

 

холодностію

 

народа

 

къ

 

книгѣ.

 

Противъ

 

та-

кого

 

объясненія

 

протестуетъ

 

тотъ

 

фнктъ,

 

что

 

наро-

домъ

 

раскупаются

 

ежегодно

 

сотни

 

тыеячъ

 

нроизве-

деній

 

сѣробумажной

 

печати.

 

Виновато

 

наше

 

неумѣнье

вести

 

дѣло,

 

наше

 

невниманіе

 

къ

 

вопросу:

 

какія

 

кни-

ги

 

всего

 

болѣе

 

могутъ

 

удовлетворить

 

народную

 

пот-

ребность

 

къ

 

чгенію,

 

въ

 

настоящее

 

время?

 

Конечно,

теоретически,

 

въ

 

общемъ

 

смыслѣ,

 

этотъ

 

вонросъ

рѣшенъ

 

сразу,

 

такт,

 

какъ

 

для

 

всякаго

 

здравомысля-

щего

 

чглонѣка

 

очевидно,

 

что

 

книга

 

для

 

народиаго

чтеніа

 

должна,

 

быть

 

доступною

 

его

 

поннманію

 

и

 

не-

мроткворѣчащсю

 

характеристическим

 

>>

 

особенностямь

сто

 

Мірбсозері

 

а

 

іія,

 

обусловленным?»

 

степенью

 

его

общаги

 

ра-звнтіп.

 

иъ

 

настоящее

 

время.

 

Но

 

отсюда

до

 

прантііческаго

 

оеутцествденін

 

рѣшеиія

 

еще

 

дале-

ко! __

 

Нужно

 

близко

 

знать

 

народъ.

 

чтобы

 

написать

дѣйетинтелыіо

 

нол-'зную

 

книгу

 

д^я

 

него.

 

Но

 

къ

 

томъ-

то

 

и

 

Д.ѢЛО,

 

что

 

большинство

 

наш

 

ихъ

 

авторонъ

 

на-

родныхъ

 

кішгъ,

 

нли

 

совсѣмъ

 

не

 

знакомы

 

съ

 

паро-

домъ,

 

иди

 

же

 

знаютъ

 

его

 

но

 

книгамъ

 

да

 

по

 

город-

егшмь

 

тішамь.

 

ІІосдвднею

 

задачею

 

такихъ

 

госиодъ

служить

 

внешнее

 

ириепособденіе

 

книги

 

къ

 

народ-

ному

 

иыииашкг

 

до

 

анугреанчіі

 

гарм

 

j:iia

 

сод^р.каиія
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ея

 

оъ

 

той

 

или

 

другой

 

изъ

 

народныхъ

 

потребностей

имъ

 

и

 

дѣла

 

нѣтъ.

 

Благодаря

 

такому,

 

съ

 

нозяодеиія
сказать,

 

легкомыслію,

 

лишь

 

только

 

знамя

 

народное

поднялось

 

на

 

доступную

 

для

 

зрѣнія

 

большинства

 

вы-

соту,

 

какъ

 

у

 

насъ

 

нашлись

   

сотни

 

авторовъ,

 

ііишу-

щихъ

 

для

 

народа.

   

Но

 

за

 

исключоніемъ

 

но

 

миопххъ

единицъ,

   

эти

 

сотни

 

состояли

 

изъ

 

людей,

 

не

 

подго-

товленныхъ

 

къ

 

дѣлу —практически

 

не

 

знакомыхт.

 

съ

народною

 

жизнію,

    

«людей,

   

по

 

выраженію

  

Бѣлова.

разнаго

 

рода

 

теорій,

 

мечтавшихъ

 

просвѣщать

 

народа.

въ

 

духѣ

 

ихъ».

 

Этимъ

 

quasi

 

просвѣтителямъ

 

принад-

лежит^

   

по

 

его

 

словамъ,

   

большая

 

часть

 

кнпяіекъ.

вышедшихъ

 

въ

 

шестидесятыхъ

 

годахъ.

 

Вотъ

 

что

 

за-

мѣчаетъ

 

объ

 

этихъ

 

господахъ

 

одинъ

 

изъ

 

писателей

глубоко

 

преданный

 

дѣлу

 

нарѳднаго

 

нросвѣіцѳнія.

 

«Они

знакомили

 

народъ

 

преимущественно

 

съ

 

естественны-

ми

 

науками,

 

а

 

пуще

 

всего— съ

 

фнзіологісю

 

и

 

рефлек-

сами

 

мозга.

 

Въ

 

книжкахъ

 

ихъ

 

обо

 

всемъ

 

говорилось

въ

 

поученіе

 

народу,

   

обо

 

всемъ,

   

кромѣ

 

Закона

 

Бо-

жія

 

и

 

закона

 

государственнаго.-— много

 

говорилось

 

о

правахъ,

 

но

 

ни

 

слова

 

объ

 

обязаниостяхъ*.Мы

 

обратим*,

вниманіе,

 

ппшетъ

 

Бѣловъ — вслѣдъ

 

за

 

выписанными

словами,

 

преимущественно

 

на

 

серьезность

 

лослѣдпя-

го

 

замѣчанія.

   

Нравственное

 

военнтаніе

   

народа

   

не

мыслимо

 

безъ

 

строгаго

 

пониманія

 

имъ

 

своихъ

 

обя-

занностей,

 

безъ

 

него

 

и

 

полученный

 

права

 

не

 

проч-

ны,

   

оно

 

одно

 

обезпечиваетъ

 

ихъ

   

за

 

народомъ

 

').».

Къ

 

этому

   

истинному

   

замѣчанію

   

мы

   

не

 

находим

 

t

нужнымъ

 

дѣлать

 

какія

 

бы

 

то

 

нибыло

 

прибавденія.

Но

 

можетъ

 

быть

 

дѣятельность

 

выше

 

на-зваииыхъ

1)

 

Грйж^пнип,

 

.V

 

29

 

стр.

 

813.
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обществъ

 

была

 

цѣлесообразнѣе,

 

такъ

 

что

 

ивдаины-

ми

 

ими

 

книгами

 

для

 

народа

 

легко

 

наполнить

 

книж-

ные

 

склады?

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

этого

 

сказать

 

нель-

зя.

 

^Ко

 

всѣмъ

 

этнмъ

 

обществамъ,

 

безъ

 

аротиворѣ-

чія

 

истинѣ,

 

можно

 

отнести

 

замѣчаніе,

 

сдѣлашше

 

од-

нимъ

 

изъ

 

сотрудниковъ

 

Семьи

 

и

 

Школы,

 

о

 

дѣятел-ь-

ности

 

общества

 

распространения

 

въ

 

народѣ

 

полез-

ныхъ

 

книгъ.

 

Выразивъ

 

полное

 

сочувствие

 

цѣли

 

Об-
щества,

 

онъ

 

нашелъ,

 

что

 

«Общество

 

не

 

выяснило

ее

 

для

 

себя,

 

что

 

оно

 

не

 

онредѣлило

 

точно

 

и

 

обсто-
ятельно,

 

кому

 

и

 

въ

 

какомъ

 

отношепін,

 

при

 

как

 

ихъ

условіяхъ,

 

въ

 

какомъ

 

объсмѣ

 

и

 

съ

 

накимъ

 

харак-

те])Омъ

 

могутъ

 

быть

 

полезны

 

тѣ

 

или

 

другія книги».

Указавъ,

 

затѣмъ,

 

па

 

излишнюю

 

горячность

 

нѣкото-

рыхъ

 

рецензентовъ,

 

называющнхъ

 

Общество— «Об-
ществомъ

 

расиространенія

 

безиолезныхъътітъг»,

 

онъ

замѣчаетъ:

 

«во

 

всякомъ

 

случаѣ,

 

общество

 

само

 

ши-

новато

 

въ

 

этомъ:

 

мало

 

еще

 

пмѣть

 

благую

 

цѣяь,

 

на-

до

 

еще

 

тщательно

 

обдумать

 

п

 

взвѣсить

 

тѣ

 

средства,

какими

 

можно

 

достигнуть

 

ее,

 

иначе—дѣло

 

не

 

поіі-

детъ

 

на

 

ладъ

 

2)».

Наконецъ,

 

благодаря

 

невниманіго

 

литературной

критики,

 

ировннніалыіое

 

общество

 

лишено

 

возмож-

ности,

 

въ

 

настоящее

 

время,

 

знакомить

 

иародъ

 

и

 

съ

дѣнгтннтелыю

 

полезными

 

книгами.

 

<;

 

Каждый

 

при-

сяжный

 

лнтераторъ,

 

скажемъ

 

словами

 

другаго

 

сот-

рудника

 

Семьи

 

и

 

Школы,

 

пыжится

 

произвести

 

или

скомпилировать

 

нѣчто

 

безконечное

 

о

 

Кочтѣ

 

и

 

Дар-
вин

 

в,

 

а

 

затѣмъ,

 

тоскливо

 

говорнтъ

 

уже,

 

что

 

писать

больше

 

нечего,

   

что

 

возвышснныхъ

 

п

 

выдающихся

2І

 

Семьи

 

и

 

Шкила.

 

Марть

 

167

 

2

 

г.

 

578-я.
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нр.едметовъ

 

больше

 

у#іе

 

иѣтъ.

 

Правда,

 

появляются

иногда

 

въ

 

хроиикахъ

 

курьезныд

 

изрѣстія.

 

$акъ

 

на-

примѣръ,

 

о

 

неизвѣстномъ

 

писателѣ

 

Геиротѣ,

 

нани-

савшемъ

 

сотни

 

кнпгъ

 

для

 

народа,

 

но

 

эти

 

мимолет-

ный

 

замѣтки

 

проходятъ

 

совещпещіо

 

безъ

 

елѣда

 

и

Гейротъ

 

по

 

прежнему

 

издаетъ

 

свои

 

сотни

 

и

 

распро-

страняетъ

 

ихъ

 

тысячами»-

 

Эти

 

слова

 

сказаны

 

годъ

тому

 

назадъ,

 

но

 

положеніе

 

вещей

 

и

 

теперь

 

не

 

от-

менило

 

суроваго

 

приговора,

 

выраженного

 

въ

 

шіхъ.

Многіе

 

и

 

теперь

 

относятся

 

къ

 

кнпгамъ

 

для

 

народа

съ

 

высоты

 

журнальнаго

 

величія —съ

 

непонятнымъ

равнодушіемъ.

 

А

 

это

 

и

 

на—руку

 

для

 

Гейротовъ,

 

ко-

торымъ

 

нѣтъ

 

числа.

 

Съ

 

каждымъ

 

годомъ.

 

они

 

все

болѣе

 

и

 

болѣе

 

разшнряютъ

 

>«свои

 

обороты»

 

книж-

нымъ

 

хламомъ

 

и

 

доводятъ

 

ихъ

 

до

 

громадиыхъ

 

раз-

мѣровъ.

 

Одинъ

 

Московскій

 

книгоиздатель

 

Морозовъ,
памятниін

 

по

 

«Пану

 

Твардовскому»

 

п

 

«Бптвѣ

 

руе-

скихъ

 

съ

 

кабардинца

 

«г.

 

".„ДЛЯ!ГЯл4

 

и

 

пасиродаль.

иъ

 

Ш->

 

гоп-.

 

книгъ

 

«400

 

занодозъ».

 

что

 

Ш™>
ляетъ

 

№

 

тысячъ

 

экзе-миляровъ

 

*).

 

И

 

вта

 

пошлая
спскулянія

 

совершается

 

вполнѣ

 

открыто;

 

безсмые-
ленныя

 

пздѣлія

 

ея

 

продолжаютъ

 

наполнять

 

соооіо
не

 

т'Лько

 

провпнціальныя,

 

но,

 

даже

 

столичный

 

рын-
Ц

    

Бѣшый

 

русскій

 

умъ!

   

Вдали

 

отъ

 

центровъ
кп

*)

 

Граждан.

 

1Ь7У

 

г.

 

№

 

32.

                                       

Ь-мовъ

 

цазстазыі.ает -..

в *сть

   

0ИН.іи„ающ,»и Я

 

тави« Ч

 

пошленькими

 

стихами:
«Казаки

 

свой

 

умъ

 

имѣютъ
Жизнь

 

прекрасную

 

ведутъ,



—

 

930-

иросвѣщенья.по

 

выраженпо

 

поэта,

 

«онъ

 

кетдѣвае-тъ»,

tx

 

въ

 

самыхъ

 

центрахъ— его

 

растдѣваютъ.

 

Вѣдный

руескій

 

народъ!

 

Онъ

 

проситъ

 

хдѣба,

 

а

 

ему

 

даютъ

камень.

Отсюда,

   

понятно,

    

на

 

сколько

   

велика

 

задача,

которую

 

иредетоитъ

 

рѣшнть

 

книжнымъ

 

екладамъ.

(Продолжен

 

е

   

будетъ).

Обояснеиіе

 

терминовз,

 

составляющихо

 

таблицу

 

об-

[шщенія

 

индиктіона

 

и

 

способы

 

находить

 

uxs.

(Онончлніе

 

*).

Первые

 

изъ

 

древннхъ

 

народовъ,

 

которые

 

возъ-

имѣли

 

намѣреніе

 

и

 

возможность

 

согласить

 

лунные

годы

 

съ

 

солнечнымъ

 

временемъ,

 

это

 

Халдеи,

 

или

Вавилоняне.

 

Поклоненіе

 

звѣздамъ

 

и

 

солнцу

 

привело

нхъ

 

къ

 

астрономическимъ

 

наблюденіямъ

 

«

 

ййч

 

с1' а ~

пячи.-т.

 

г-ш-тяіміф.

 

—

 

d — н*«

 

періодъ,

 

но

 

проше-

ствіи

 

котораго

 

луна

 

возвращалась

 

бы

 

къ

 

тон

 

же

 

точ-

КѢ _Э.КЛЦПТШШ^:

 

е -

 

СТ£иа

 

бы

 

въ

 

прежнее

 

отношеніе
Пикой

 

саблею

 

владѣготъ

И

 

горѣлку

 

славно

 

пыотъ!..

 

(Каково

 

нравоучоні, !'?)

2)

  

Полиціинъ

 

п

 

Мплитина,

 

рыцарская

 

иоввсть,

 

воспѣтая

 

оашТииъ

 

Ок-

тавіе**

 

Оьальдомі,

 

п

 

II

 

cT.ut.iin.

 

въ

 

присутствіи

 

Рнчарда-ЛьвиноТГсердце.,
і.ѵ*

 

ріисв-.зынаетси

 

басни

   

о

 

Еіяпегевомь

 

царѣ

 

А-.с.шквер*

 

и

 

вей*

 

его

 

Рав-

ВЪНІП.

о)

 

«Сказка

 

о

 

рнэбоинвкъ

 

Юявиго

 

Египта

 

Бурбі,

 

где

 

сохрани

 

въ

 

кучу

ариыіочечиі

 

раіваго

 

рода,

 

одно

 

другаго

 

ие.іѣпѣе.

4,

 

•иоВриніе

 

романсов*

 

н

 

пѣснеіЬ,

 

къ

 

которомъ,

 

радЙъ

 

съ

 

стихотяо-

текіемъ

 

«Въ

 

Ш.лдненныГі

 

жаръ»,

 

домѣщены

 

кунлеты:

 

«Когда

 

я

 

быль

 

Аркад-

иев*

 

і.

 

прнинемь»;

 

уіиьхь

 

съ

 

нъеие»—

 

«Во

 

саду

 

ли,

 

вь

 

огироді»'—

 

хоровая

*>

 

ирічіѣиомъ:

   

«Да

 

вдраігетвуетъ

  

веселье,

   

да

 

здравствуегъ

 

вино;

   

кто

 

иьин-

еігуоіь

 

съ

 

иохмьдьи,

 

тотъ

 

д-ййвтвусіъ

 

уэдю!» ......

 

Нужно

 

ли

 

что

 

вябудь

 

пр«-

©jbddi.

 

кт.

 

йіояу

 

сооОщеаіюУ!....

*!

 

G»

   

,\^17

 

Кур.

 

En.

 

ВЬд.
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къ

 

еодиж.у.

 

Такой

 

иеріодъ

 

ими

 

в-айденъ;

 

оиъ

 

состѳ-

ялъ

 

изъ

 

19,576

 

дней,

 

въ

 

течении

 

которыхъ

 

совер-

шилось

 

669

 

лунацій.

 

Поэтому

 

средняя

 

величина

 

ихъ

лунаціи

 

равнялась

 

29

 

днямъ,

 

12

 

часамъ,

 

44

 

минут.

7

 

ѵ,2

 

секунд.;

 

—превышала

 

она

 

истинную

 

величину

синодическаго

 

мѣсяца

 

(29

 

дн.

 

12

 

ч.

 

44

 

м.

 

и

 

около

3

 

секч)

 

только

 

на

 

4

 

секунды.

 

Вавилонское

 

лѣтосчи-

сленіе

 

перешло

 

иъ

 

Евреямъ,

 

бывшимъ

 

въ

 

плѣну

 

у

Вавилонянъ.

Египтяне,

 

отличавшіеся

 

вообще

 

просвѣщеніемъ
и

 

въ

 

особенности

 

глубокимъ

 

знаніемъ

 

астрономіи,

введи

 

въ

 

свое

 

лѣтосчисленіе

 

подвижной

 

солнечный

годъ,

 

который

 

раздѣдяли

 

на

 

12

 

мѣсяцевъ,

 

въ

 

30

дней

 

каждый,

 

прибавляя

 

къ

 

нимъ

 

въ

 

концѣ

 

года

 

5
дней

 

дополнительныхъ,

 

такъ

 

что

 

весь

 

Египетскій
годъ

 

состоялъ

 

изъ

 

865

 

дней,

 

на

 

*J4

 

дня

 

менѣе

 

еол-

иечнаго.

 

Неточность

 

принятаго

 

года

 

они

 

сознавали;

для

 

поправленія

 

ея

 

они,

 

высчитавъ,

 

что

 

отбрасыва-

емая

 

четверть

 

дня

 

въ

 

1460

 

солнечныхъ

 

дней

 

соста-

вить

 

цѣлый

 

годъ,

 

ввели

 

этотъ

 

періодъ

 

и

 

назвали

каникулярнымъ,

 

или

 

сотическимъ,

 

по

 

созвѣздію

 

пса

(canis),

 

въ

 

которомъ

 

тогда

 

находилась

 

звѣзда,

 

назы-

вавшаяся

 

у

 

нихъ

 

сотисомъ,

 

нынѣ

 

Сиріусъ,

 

занимав-

шая

 

тогда

 

мѣсто

 

настоящей

 

полярной

 

звѣзды

 

и

 

от-

личавшаяся

 

своимъ

 

цвѣтомъ

 

и

 

силою

 

блеска.

 

Егип-
тяне

 

нродолнгали

 

такое

 

лѣтосчисленіе,

 

не

 

смотря

 

на

его

 

неточность,

 

вслѣдствіе

 

религіозныхъ

 

убѣжденій.
Они

 

хотѣли,

 

чтобы

 

праздники

 

ихъ,

 

сопровождавші-

еся

 

жертвоириношеніями

 

приходились

 

во

 

всякое

 

вре-

мя

 

года

 

и

 

тѣмъ

 

еамымъ

 

освящался

 

весь

 

годичный

неріодъ

 

времени.



—
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Греки,

 

по

 

м&рѣ

 

.распространившегося

 

у

 

нихъ

просвѣщснія,

 

переходили

 

отъ

 

одного

 

лѣтосчисленія

къ

 

другому.

 

Первое

 

у

 

нихъ

 

д^тосчисденіе

 

было

 

лун-

ное,

 

заимствованное,

 

вѣродтно,

 

у

 

Халдеевъ.

 

Годъ

у

 

нихъ

 

считался

 

къ

 

360

 

дней,

 

и,зъ

 

12

 

мфсяшевъ,

 

по

30

 

дней

 

въ

 

каждомъ.

 

Чрезъ

 

.каждые

 

два

 

года

 

при-

бавлялся

 

13-й

 

мѣсяціь

 

вставочный-

 

Тдкдмъ

 

обра-
зомъ

 

годы

 

у

 

нихъ

 

были

 

иеремѣнцьіе^

 

въ

 

360

 

и

 

390

дней.

 

Этотъ

 

періодъ,

 

носившій

 

названіе

 

мріет.ерцда.

но

 

его

 

несовершенству,

 

скоро

 

быдъ

 

зам^ненъ

 

но-

вымъ, —папмстсридомі;^

 

который

 

возобновлялся

 

съ

каждымъ

 

іщтымъ

 

годомъ;

 

онъ,

 

но

 

тойя>е

 

причин^,,

оставлеиъ

 

былъ,

 

по

 

дзданіл

 

.Содономъ

 

законовъ,

 

въ

594

 

году

 

до

 

Реждества

 

Христова-

 

С,олонъпо.дожидъ
считать

 

мѣсяцы

 

дюцеѵюмѣнно

 

одинъ

 

ВЪ

 

(Ш,

 

дру.гоД
въ

 

29

 

дне-й.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

средняя

 

величина

 

діхъ

мѣсяцевъ

 

равнялась

 

29

 

J J2

 

днямъ

 

и

 

следовательно

Л>лизко

 

подходила

 

къ

 

веди.чин,ѣ

 

синоддческаго

 

меся-

ца,

 

а

 

лунный

 

,пхъ

 

годъ

 

состоялъ

 

дізъ

 

,354дней.

 

Онъ
былъ

 

короче

 

солнечного

 

юдіанекаго

 

на

 

,11

 

ѵ\±

 

дней-

А

 

какъ

 

нѣкоторые

 

праздники

 

въ

 

Грецін

 

установле-

ны

 

были

 

въ

 

одно

 

и

 

тоже

 

время

 

года*,

 

то

 

Греки

 

по-

ставлены

 

были

 

въ

 

необходимость

 

согласить

 

свой

 

лун-

ный

 

годъ

 

съ

 

солнечньшъ.

 

Всдѣдетвіе

 

этого

 

явились

у

 

нихъ

 

8

 

лѣтніе

 

періоды-— окінасшбрит.

 

—.въ

 

теченіе

Ь

 

лѣтъ.,

 

именно

 

въ

 

3,

 

5

 

и

 

8

 

годы

 

прибавлялось

 

по

3

 

вставочныхъ

 

мѣсдца,

 

каждый

 

въ

 

3D

 

дней,

 

чтобы

восполни

 

іъ

 

недостающее

 

число

 

-11

 

^

 

дней

 

въ

 

лун-

номъ

 

годѣ

 

иротивъ

 

солнечнаго;

 

потомъ

 

16

 

дѣтніе

періоды —скцьоскатерііды^

 

такъ

 

как.Ъ

 

при

 

8

 

лѣтнихъ

двухъ

 

періодахъ

 

лѣтосчисленіе

 

ихъ

 

отстало

 

отъ

 

дви-
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женія

 

луны

 

на

 

S

 

дня;

 

яаконецъ

 

І9лѣтніе

 

неріоды—
эпнсадеакате-ридьп

 

потому

 

что

 

при

 

16

 

лѣтнихъ

 

періо-

дахъ

 

вышло

 

противное,—солнечный

 

гоіъ

 

отсталъ

отъ

 

лунныхъ

 

годовъ

 

на

 

30

 

дией.

 

Девятнадцатилѣт-
ній

 

періодъ

 

иридумалъ

 

астрономъ

 

Метонъ,

 

родомъ

изъ

 

Аѳинъ.

 

По

 

его

 

вычисление

 

19

 

солнечныхъ

 

го-

довъ

 

равняются

 

2^35

 

луннымъ

 

мѣсяцамъ;

 

сдѣдова-

тельно

 

попрошествіи

 

19

 

солнечныхъ

 

годовъ

 

веѣ

 

Фа-

зы

 

луны

 

Должны

 

слѣдовать

 

въ

 

одни

 

и

 

тѣже

 

числа

ъіъояцевъ.

 

Изъ

 

этихъ

 

235

 

мѣеяцевъ

 

Метонъ

 

поло-

жилъ

 

1-25

 

'мѣсяцевъ

 

въ

 

30

 

дней,

 

а

 

110

 

въ

 

29

 

дней:

-такпмъ

 

обравомъ

 

весь

 

періодъ

 

закдючалъ

 

6940

 

дней.

■Этотъ

 

періодъ,

 

чили

 

цикдъ

 

приня/гъ

 

Аоинянами,

 

въ

432

 

году

 

до

 

Рождеотва

 

Христова,

 

съ

 

такимъ

 

востор-

-гомъ,

 

что

 

положили,

 

въ

 

началѣ

 

каждаго

 

граждан-

окато

 

года,

 

выставлять

 

на

 

видъ

 

всего

 

народа

 

изоб-

раженный

 

на.доекахъ

 

золотыми

 

буквами

 

(Д°)

 

нумеръ

года

 

19

 

лѣтннго

 

періода.

 

Число

 

нумера

 

года

 

назва-

но

 

зміпшш

 

числомъ.

 

Это

 

.названіе

 

осталось

 

до

 

иа-

стоящаго

 

времени

 

для

 

обозначенія

 

нумера

 

года

 

въ

19

 

дѣтнемъ

 

періодѣ.

 

Но

 

«

 

циклъ

 

Метона

 

въ

 

6940

дней

 

не

 

вполнтв

 

согласенъ

 

былъ

 

съ19лѣтннмъ

 

юлі-

анснимъ

 

періодоыъ,

 

въкоторомъ

 

заключалось

 

толь-

ко

 

6939з/4

 

дня;

 

:послѣдній

 

былъ

 

менѣе

 

2 35

 

лунацій
на

 

1\і

 

дня.

 

Изъ

 

этой

 

разности

 

чрезъ

 

76

 

лѣтъ

 

соста-

вились

 

сутки.

 

Каниппъ,

 

всяѣдствіе

 

этого

 

уменыин.іъ

послѣдній

 

мѣйяпъ

 

каждаго

 

76

 

года

 

на

 

одннъ

 

день

 

.и

следовательно

 

-въ

 

76

 

тоду

 

было

 

-383

 

дня.

 

Началомъ
года

 

въ

 

Грещи -считали

 

различно:

 

Аѳиняне —новолу-

ніе

 

ближайшее

 

къ

 

дѣтнему

 

солнцестоянію

 

').

 

Лаке-

1)

 

Лт>тнее

 

солпцестоіініе

 

бываеіъ

 

10

 

іюнл,

 

когда

 

солце

 

достигнет*

 

тро-

авва

 

Рика.



—

 

934-

демоняяе — новолуніе

 

ближайшее

 

къ.

 

весеннему

 

рав-

ноденствие

 

а

 

Оивяие — новолуніе

 

ближайшее

 

къ

 

зим-

нему

 

солнцестоянію

 

').
Римляне,

 

по

 

свидетельству

 

Діонисія,

 

до

 

304

 

го-

да

 

отъ

 

основанія

 

Рима,

 

веди

 

свое

 

дѣтосчисденіе

 

лун-

ными

 

годами.

 

Первоначально

 

лунный

 

ихъ

 

годъ

 

со-

стоялъ

 

изъ

 

1 2

 

мѣсяцевъ,

 

потомъ

 

въ

 

теченіе

 

8

 

дѣтъ

прибавляли

 

по

 

3

 

вставочныхъ

 

мѣсяца,

 

каждый

 

въ

30

 

дней.

 

Это

 

сдѣлано

 

было,

 

по

 

примѣру

 

Грековъ,

 

и

по

 

одннмъ

 

и

 

тѣмъ

 

же

 

побужденіямъ,

 

т.

 

е.,

 

что

 

бы

мѣстные

 

праздники

 

приходились

 

въ

 

одни

 

и

 

тѣяіе

 

чис-

ла

 

мѣсяцевъ.

 

О

 

неточности

 

такого

 

счисленія

 

упо-

мянуто

 

выше.

 

Во

 

времена

 

правленія

 

Децемвировъ
въ

 

Римѣ

 

времясчисденіе

 

предоставлено

 

было

 

я?ре-

цамь,

 

которые,

 

въ

 

угожденіе

 

правителямъ,

 

произ-

вольно

 

увеличивали

 

и

 

уменьшали

 

годы

 

и

 

довели

 

на-

конецъ

 

до

 

того,

 

что

 

гражданскій

 

ихъ

 

годъ

 

отдалил-

ся

 

отъ

 

астрономическаго

 

на

 

3

 

мѣсяца.

 

ІІнварскіе
календы

 

отъ

 

зимняго

 

соднцестоянія

 

отодвинулись

 

къ

осеннему

 

равноденствію.

 

Юлію

 

Кесарю

 

пришлось

 

ис-

править

 

такую

 

значительную

 

погрѣшность

 

въ

 

дѣто-

счисленіи

 

Римлянъ.

 

Онъ,

 

какъ

 

жившій

 

долгое

 

вре-

мя,

 

въ

 

Египтѣ,

 

по

 

сдовамъ

 

Макробія,

 

и

 

ознакомив-

шійся

 

съ

 

солнечнымъ

 

дѣтосчисленіемъ

 

не

 

усумнил-

ся

 

ввести

 

его

 

въ

 

Римскій

 

календарь.

 

,Токъ

 

какъ

 

тро-

пическій

 

годъ

 

въ

 

365

 

дней,

 

5

 

часовъ

 

48

 

мин.

 

и

 

49

секундъ

 

нельзя

 

было

 

выразить

 

точно

 

ни

 

цѣлымъ

числомъ

 

сутокъ

 

и

 

ни

 

какою

 

ихъ

 

долею

 

и

 

такимъ

числомъ

   

нельзя

 

было

 

пользоваться

   

въ

 

общежитіи:

2)

 

Звкнсе

 

с«лни,<етол«іе

 

баваетъ

 

10

 

дввабря

   

когда

 

силце

 

досигаегь

тропий

 

Ryjepera.



—

 

935

 

—

потому

 

что

 

приходилось

 

начинать

 

каждый

 

иср.ый

годъ

 

въ

 

различные

 

часы

 

дня

 

и

 

ночи,

 

то

 

ІОлій

 

Ке-

сарь,

 

но

 

совѣту

 

Александрійскаго

 

астронома

 

Созп-

гена,

 

иринявъ

 

годъ

 

въ

 

305

 

дней

 

и

 

6

 

часовъ,

 

ноло-

жилъ

 

считать

 

три

 

года

 

сряду

 

въ

 

365

 

дней,

 

а

 

четвер-

тый

 

въ

 

366

 

дней.

 

Для

 

устраненія

 

же

 

допущѳннаго

жрецами

 

замѣшательства

 

онъ

 

повелѣлъ

 

разомъ

 

при-

бавить,

 

кромѣ

 

слѣдовавпіихъ

 

ирибавочныхъ

 

23

 

дней,

еще

 

67.

 

дней

 

и

 

такимъ

 

образом-:

 

-одъ

 

реформы

 

его

состоялъ

 

изъ

 

445

 

дней.

 

Годъ

 

ее

 

-

 

хронологи

 

назва-

ли

 

безпорядочнымъ,

 

или

 

годомъ

 

замѣшательетва

(annus

 

confnsionis).

 

Добавочный

 

день

 

въ

 

каждомъ

 

4-мъ

году

 

ІОлій

 

Кесарь

 

вставилъ

 

между

 

праздниками

 

Тер-

миналія

 

и

 

регифугіумъ,

 

бывшими

 

въ

 

Феврадѣ

 

меся-

це,

 

и

 

какъ

 

нослвдній

 

праздиикъ

 

приходился,

 

но

римскому

 

счету,

 

tj-мъ

 

днемъ

 

отъ

 

календъ

 

марта,

 

то,

оставиБЬ

 

этотъ

 

праадиккъ

 

на

 

евоеыъ

 

мѣсгѣ,

 

вста-

вочный

 

день

 

назвалъ

 

двушестымь

 

(bi*soi;o).

 

а

 

годъ

съ

 

этимъ

 

вставочнымъ

 

днемъ

 

hisstx'.bi».

 

Слово

 

это

 

до-

шло

 

до

 

насъ

 

иодъ

 

Фирмою:

 

епссектт:?,^

 

иотомъ

 

изме-

нилось

 

въ

 

нисокчея.

 

Сдѣлавши

 

реформу

 

въ

 

Римскомъ
календаре

 

Юдій

 

Кесарь

 

повелѣлъ

 

первый

 

юліанскій
годъ,— 709-й

 

отъ

 

основанія

 

Рима,

 

І5-Й

 

до

 

Рождества
Христова

 

принять

 

за

 

високосный.

 

Следующими

 

ви-

сокосными

 

годами,

 

по

 

установленному

 

Юліемъ

 

Ке-
саремъ

 

правилу,

 

должны

 

быть

 

713-й,

 

717-Й

 

и

 

т.. д.

и

 

вообще

 

все

 

четвертые

 

годы,

 

начиная

 

съ

 

7Ю

 

пер-

ваго

 

просгаго

 

юліанскаго

 

года;

 

но

 

яірецы,

 

по

 

смер-

ти

 

его,

 

(онъ

 

былъ

 

убнтъ

 

во

 

2-мъ

 

юліанскомъ

 

году),
по

 

неполному

 

уразуменію

 

его

 

реформы,

 

начали

 

счи-

тать

 

высокоеными

 

не

 

четвертые,

 

а

 

третьи

 

годы

 

по-



-

 

936

 

—

еле

 

710

 

года,

 

т.

 

е.

 

712-й.

 

715

 

и

 

т.

 

д.:

 

до

 

745

 

года

они

 

насчитали

 

12

 

високосныхъ

 

годовъ,

 

вместо

 

9,

 

и

такпмъ

 

образомъ

 

опять

 

ввели

 

погрешность

 

въ

 

рпм-

скій

 

календарь.

 

Эту

 

погрешность

 

иенравилъ

 

Ав-t

густъ,

 

иовелевъ

 

исключить

 

вставочный

 

день

 

изъ

 

3-хъ

причитавшихся

 

високосныхъ

 

годовъ—749,

 

753

 

и

 

757.

Съ

 

761

 

года,

 

который

 

былъ

 

високоснымъ

 

правило

ІОлія

 

Кесаря,

 

относительно

 

високосныхъ

 

годовъ,

 

со-

храняется,

 

до

 

сего

 

времени,

 

безъ

 

измѣненія

 

въ

 

Гре-

ціи

 

и

 

Россіи;

 

такъ

 

какъ

 

юліанское

 

счисЛеніо

 

при-

нято

 

было

 

нетолько

 

подвластными

 

народами,

 

но

 

и

другими,

 

по

 

его

 

простоте.

 

За

 

начало

 

года

 

Римля-

нами

 

признавалось

 

первоначально

 

новолуніе

 

весення-

го

 

равноденствія

 

и

 

годъ

 

начинался

 

съ

 

марта

 

меся-

ца,

 

потомъ

 

зимнее

 

солнцестояніе

 

и

 

годъ

 

сталъ

 

на-

чинаться

 

съ

 

1

 

января.

ІОліанское

 

счнсленіе,

 

какъ

 

видно,

 

было

 

совер-

шеннее

 

всехъ

 

счисленій;

 

но

 

и

 

въ

 

немъ

 

есть

 

неточ-

ность.

 

Юлій

 

Кесарь

 

принялъ

 

годъ

 

въ

 

ЗЬ5

 

дней

 

и

 

6

часовъ,

 

въ

 

астрономическомъ

 

же

 

году

 

заключается

365

 

дней,

 

5

 

часовъ,

 

48

 

мин.

 

и

 

47\s

 

сек.,

 

или,

 

что

одно

 

и

 

тоже,

 

но

 

юліаискому

 

счисленію,

 

въ

 

1 ,

 

2

 

и

3-й

 

простые

 

годы,

 

недостатокъ

 

истинного

 

времени

возрастаетъ

 

до

 

Щ*

 

дня,

 

а

 

въ

 

четвертый

 

високосный—

печезаетъ,

 

и

 

заменяется

 

уже

 

постояннымъ

 

излнш-

комъ

 

въ

 

44

 

мин.

 

и

 

48iU

 

сек.

 

Если

 

предположить,

 

что

истинный

 

солнечный

 

годъ

 

п

 

граждански!

 

въ

 

365

 

J ji
дней

 

начались

 

вместе

 

отъ

 

точки

 

весенняго

 

раііно-

денствія,

 

то,

 

первый

 

разъ,

 

но

 

кругу

 

времени,

 

они

будутъ

 

идти

 

согласно

 

до

 

равноденственной

 

точки:

но

 

здесь

   

солнечный

 

годъ

 

кончится,

   

а

 

граагданскій



-

 

Щ

 

-

будетъ

 

еще

 

иродолЖ-атьея

 

и

 

отступать

 

впередъ--на

величину

 

своего

 

излишка.

 

Разрознись

 

такнмъ

 

обра-

зомъ

 

съ

 

началомъ

 

солнечнаго

 

года,

 

гражданскій
годъ

 

будетъ

 

подвигаться

 

счйсЛсніемъ

 

своимъ

 

вне-

редъ

 

по

 

теченію

 

времени

 

каждый

 

разъ—на

 

11

 

мпи.

12 '|='

 

сек.;

 

въ

 

128

 

Лѣтъ-—почтП

 

На

 

п;ѣлые

 

сутки:

 

а

вѣ

 

400

 

лѣтъ—на

 

3

 

дня,

 

2

 

час.

 

41

 

мин.

 

20

 

сек.

 

Въ

323

 

году

 

по

 

Рояідествѣ

 

Христовѣ.

 

когда

 

на

 

Никей-

скомъ

 

Вселенскомъ

 

Соборѣ

 

лѣтосчисленіе

 

это

 

при-

нято

 

Хрнстіанского

 

Церковью,

 

весенне

 

равноденетвіе

бъіло

 

2 1

 

марта;

 

пынѣ

 

же

 

оно

 

приходится

 

у

 

наеъ

марта

 

9,

 

такъ

 

Какъ

 

21

 

число

 

отошло

 

впередъ

 

на

12

 

дней.

 

На

 

НйкейсКоМѣ

 

Соборѣ

 

іюгрѣшноеть

 

была

исправлена,

 

но

 

не

 

устранена

 

пртічйиа

 

ен:

 

всЛѣдетвіе
чего

 

Чрезъ

 

1257

 

лѣтъ

 

иослѣ

 

Никейекаго

 

Собора.

Именно

 

въ

 

1582

 

году,

 

При

 

пайѣ

 

Грпгоріѣ

 

XIII

 

раз-

ность

 

между

 

астроноМическиМъ

 

н

 

юліансклмъ

 

года-

ми

 

возраеЛа

 

до

 

10

 

дней,

 

весеннее

 

равноденетвіе

 

чи-

слилось

 

1 1

 

Марта.

 

Ведѣдствіо

 

сего

 

Римская

 

Церковь
на

 

Соборахъ

 

Іиніетанекомъ,

 

ЛатераНсКомь

 

и

 

'Гри-

ден

 

гокомъ

 

мезйду

 

прочими

 

п]іед метами

 

разсужденій
занимались

 

изелѣдованіемъ

 

способа

 

обѣ

 

иеправленіи
этой

 

ногрѣшпостп

 

и

 

наконеігъ

 

папа

 

Григорій

 

XIII
повелѣдъ

 

всѣмъ

 

католнкамъ

 

составлявшее

 

со

 

бреме-

ни

 

Ншіейскаго

 

Собора

 

разность

 

въ

 

ечпсленіи

 

1U

 

дней
исключить

 

"нзъ

 

календаря

 

пршінтіемъ

 

15

 

октября
вмѣсто

 

бывшаго

 

тогда

 

5

 

числа

 

и

 

2І

 

марта

 

возвра-

щено

 

опять

 

къ

 

высшему

 

равноденствію.

 

Ho,

 

чтобы
и

 

на

 

будущее

 

врёмк

 

граждански!

 

годъ

 

согласовался

ближе

 

съ

 

естественнымъ,

 

удержаны

 

обыкновенные
високосные

 

годы—съ

 

измѣненіемъ

   

порядка

 

ихъ

 

въ

*



-

 

938

 

—

томъ,

 

чтобы

 

изъ

 

каждыхъ

 

четырехъ

 

годовъ

 

вѣко-

выхъ,

 

или

 

сотыхъ,

 

напр.

 

1 600,

 

1700,

 

1800

 

и

 

1900

 

г.

считать

 

високоснымъ

 

только

 

одинъ

 

годъ,

 

коего

 

двѣ

нервыя

 

циФры

 

дѣлятся

 

на

 

4

 

безъ

 

остатка,

 

а

 

прочіе
три

 

года,

 

вліѣсто

 

високосныхъ.

 

считать

 

простыми.

Убавляя

 

такимъ

 

образомъ

 

по

 

3

 

дня

 

изъ

 

четырехъ

столѣтій,

 

гражданскій

 

годъ

 

будетт.

 

уже

 

отступать

отъ

 

нетиннаго

 

времени,

 

въ

 

продолженіе

 

4<Ю

 

лѣтъ —

на

 

2

 

часа.

 

41

 

мин.

 

20

 

сек.;

 

а

 

въ

 

4000

 

лѣтъ

 

около

однихъ

 

сухокъ.

 

Въ

 

lti-мъ

 

столѣтіи

 

разность

 

въ

 

сче-

тѣ

 

времеки

 

между

 

Юліанскимъ

 

и

 

Григоріанскпмъ,

или

 

старымъ

 

и

 

иовымъ

 

стилемъ,

 

была

 

10

 

диен;

 

въ

17

 

стодѣтіи

 

осталась

 

таиіс

 

разность;

 

питому

 

что

 

I

 

600

годъ

 

былъ

 

високоеньшъ

 

въ

 

обѣихъ

 

системахъ;

 

но

1700-й

 

по

 

Рождесів гь

 

Христово,

 

по

 

Григоріаискому

ечисленію

 

будетъ

 

простой

 

годъ:

 

поэтому

 

разность

между

 

старымъ

 

и

 

иовымъ

 

стилемъ

 

едѣ.іалась

 

па

 

11

дней;

 

въ

 

насгоящее

 

времіі

 

она

 

составляетъ

 

12

 

дней;

по

 

Юдіанскоыу

 

ечисленію

 

1-е

 

марта,

 

а

 

по

 

Григори-
анскому

 

13

 

марта.

 

Грнгоріанское

 

лѣтосчислоніе

 

упо-

требляется

 

въ

 

Западной

 

Европѣ,

 

въ

 

Россіи

 

же

 

и

Греціи,

 

какъ

 

замѣчено

 

выше,

 

ведется

 

ІОліанское
счнсленіе.

Началомъ

 

года,

 

какъ

 

церковнаго,

 

такъ

 

и

 

граж-

данскаго

 

въ

 

Россіи

 

первоначально

 

признавалось

 

1-е

марта;

 

по

 

ирнмѣру

 

Г]>ековъ

 

и

 

Рпмлянъ;

 

виослѣд-

ствіи,

 

именно

 

въ

 

1492

 

г.

 

по

 

Рождествѣ

 

Хрнстовѣ

 

—

на

 

Соборѣ,

 

бывшемъ

 

при

 

Іоаянѣ

 

III,

 

иодъ

 

предсѣ-

дательствомъ

 

Митрополита

 

Зосимы

 

начало

 

граждан-

ского

 

года

 

перенесено

 

съ

 

марта

 

на

 

сентябрь

 

и

 

но-

вый

 

сеитнбрсЕІй

 

годъ

  

1493

 

начался

 

6

 

мѣсяцамира-

•



нѣе,

 

чѣмъ

 

слѣдовало

 

бы.

 

Въ

 

царствованіе

 

Петра

1-го,

 

1700

 

годъ

 

начали

 

не

 

съ

 

1

 

сентября,

 

какъ

 

бы

слѣдовало,

 

а

 

съ

 

1

 

января,

 

четырьмя

 

мѣсяцамп

 

поз-

же,

 

такъ

 

что

 

1699

 

годъ

 

состоялъ

 

изъ

 

16

 

мѣсяцевъ.

Начало

 

церковнаго

 

года— съ

 

1

 

марта—блюдется

 

цер-

ковію

 

до

 

сего

 

времени,

 

что

 

видно

 

изъ

 

Церковнаго

Устава.

 

Лѣтосчжсленія

 

Грековъ

 

и

 

Римлянъ,

 

осно-

ванный

 

на

 

астрономическихъ

 

наблюденіяхъ

 

и

 

мате-

матическихъ

 

вычисленіяхъ

 

надъ

 

двиягеніемъ

 

звѣздъ,

луны,

 

солнца

 

и

 

земли

 

представляютъ

 

намъ

 

легчай-

шій

 

путь

 

къ

 

объясненію

 

и

 

нахожденію

 

насхальныхъ

тсрминовъ.

Ставя

 

въ

 

параллель

 

ІОліанскій

 

солнечный

 

годъ

и

 

лунпый

 

мы

 

находимъ,

 

что

 

между

 

ними

 

существуетъ

разность,

 

круглымъ

 

чнсломъ,

 

на

 

1 1

 

дней.

 

Эта

 

одии-

надцатидневная

 

разность,

 

въ

 

теченіе

  

19

 

еолиечныхъ

годовъ,

 

составптъ

 

209

 

дней,

 

изъ

 

которыхъ

 

образует-

ся

 

7

 

гражданскихъ

 

лунныхъ

 

мѣсяцевъ— б

 

нолныхъ

въ

 

'лО

 

дней,

 

а

 

7-й

 

неполный

 

въ

 

29

 

дней.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

   

въ

 

19

 

Юліанскихъ

 

годахъ

  

(въ

 

365

 

дней

 

и

6

 

часовъ

 

каждый)

   

содержится

 

235

 

лунныхъ

   

мѣся-

цевъ,

 

или

 

12

 

луиныкъ

 

годовъ,

  

по

 

12

 

мѣсяцевъ

 

въ

каждомъ;

 

и

   

7

 

годовъ

   

по

 

13

 

мѣсяцевъ.

   

Послѣдніе
годы

 

соотвѣтствуютъ

 

Юліанскимъ,

 

3,

 

6,

 

9,

 

11,

 

14,

17

 

и

  

1 9-му.

   

Ноіюлуиія

 

и

 

иолнолунія,

 

но

 

пстеченіи

19

 

солнечныхъ

 

годовъ,

 

возвращаются

 

къ

 

однимъ

 

и

тѣмъ

 

же

 

числамъ

 

мѣсяневъ.

    

Вотъ

 

почему

  

19

 

лѣт-

ній

 

періодъ

 

носитъ

 

названіе

 

.іі/ішаго

 

кру.'а.

 

Это

 

наз-

ваніе

 

въ

 

первый

 

разъ

 

явилось

 

въ

 

насхальномъ

 

про-

логѣ

 

Св.

 

Кирилла,

 

дополненномъ

 

Діоаисіемъ.

   

Оно

было

 

употреблено

 

для

 

отличія

 

отъ

  

19

 

лѣтняго

 

пері-

4



940

   

-

ода

 

Ллексаидрійскаго,

 

который

 

у

 

Діонисія

 

названъ

прямо

 

19

 

лѣтнимъ

 

цикдомъ.

Теченіе

 

круговъ

 

луны,

 

какъ

 

и

 

свое

 

лѣтосчисле-

ніе,

 

Церковь

 

наша

 

начинаетъ

 

днемъ

 

созданія

 

Ада-

ма,

 

которое

 

случилось

 

въ

 

пятницу

 

1

 

марта.

 

По

 

уче-

нію

 

ея

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

до

 

Рождества

 

Христова

протекло

 

5508

 

лѣтъ,

 

хотя

 

въ

 

слѣдованноп

 

псалтири

годъ

 

Р.

 

X.

 

отыесенъ

 

къ

 

5ёі00

 

году,

 

отъ

 

сотворенія
міра.

 

Полагаютъ,

 

что

 

этотъ

 

періодъ

 

увеличенъ

 

8

годами

 

послѣ

 

Ннкейскаго

 

Собора,

 

собственно

 

для

того,

 

чтобы

 

согласить

 

его

 

съ

 

дѣйствительнымъ

 

пас-

хальнымъ

 

вычисленіемъ

 

и

 

чтобы

 

наши

 

круги

 

луны

были

 

сходны

 

съ

 

Еврейскими

 

(библейскими)

 

круга-

ми.

 

Въ

 

самомъ

 

дѣлѣ,

 

если

 

Еврейскій

 

періодъ,

 

отъ

сотворенія

 

міра

 

до

 

P.

 

X.,

 

3760

 

лѣтъ,

 

раздѣлпть

 

на

19,

 

то

 

въ

 

остаткѣ

 

получится,

 

для

 

перваго

 

года

 

на-

шей

 

эры

 

тотъ

 

же

 

кругъ

 

луны

 

17,

 

какъ

 

и

 

по

 

наше-

му

 

лѣтосчисленію.

 

Весьма

 

вѣроятно.

 

что

 

этотъ

 

циклъ

бы.іъ

 

нринятъ

 

Греческою

 

Церковью

 

вмѣстѣ

 

съ

 

пе-

ріодомъ

 

въ

 

о508

 

лѣтъ,

 

который

 

вошглъ

 

въ

 

употреб-

леніе

 

въ

 

Греціи

 

въ

 

ТІ

 

вѣкѣ.

 

Также

 

чрезъ

 

ирпбав-

леніе

 

къ

 

5500

 

лѣтъ

 

8

 

годовъ

 

инднктіонъ

 

Греческій
едѣлалея

 

тождгпаениымъ

 

съ

 

Римскимъ,

 

кругъ

 

солн-

ца

 

изъ

 

I

 

і-ѵо

 

20-мъ,

 

но

 

сей

 

кругъ

 

и

 

9-й

 

имѣютъ

 

то-

же

 

вруцѣлѣто,

 

круъ

 

лупы

 

изъ

 

9-го

 

17-мъ.

 

Нужно
полагать,

 

что

 

прннятіе

 

библейскаго

 

цикла

 

было

 

од-

ною

 

изъ

 

цричинъ

 

увеличенін

 

нрежняго

 

Александрій-

скаго

 

періода

 

въ

 

5500

 

лѣтъ,

 

отъ

 

сотворенія

 

міра

 

до

Л

 

X.

 

восемью

 

годами.

Поэтому

 

для

 

опредѣленія

 

круга

 

луны,

 

соотвѣт-

.."вующаго

 

данному

 

году

 

по

 

Р.

 

X.

 

прибавляется

 

к*.

■

і'
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нему

 

5308

 

лѣт ;ь

 

и

 

сумма

 

дѣлится

 

на

 

19.

 

Остаток-*,

будетъ

 

означать

 

искомый

 

кругъ

 

луны

 

даннаго

 

года;

если

 

же

 

остатка

 

не

 

будетъ,

 

то

 

искомый

 

кругъ

 

лу-

ны

 

будетъ

 

19-й.

 

Такъ

 

какъ

 

годъ

 

Р.

 

X.

 

былъ

 

17-й

въ

 

лунномъ

 

кругѣ,

 

то

 

для

 

упрощенія

 

онредѣленія

даннаго

 

года

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

прибавляют

 

ь

 

къ

 

нему

 

17

 

и

сумму

 

также

 

дѣлятъ

 

на

 

19.

 

Въ

 

резулыатѣ

 

получит-

ся

 

тоже

 

самое,

 

что

 

и

 

въ

 

первомъ

 

случав.

 

Можно

найти

 

віѣсто

 

даннаго

 

года

 

въ

 

лунномъ

 

кругѣ.

 

или

такъ

 

называемое

 

золотое

 

число

 

на

 

осног.апіи

 

Кал-

липическаго

 

цикла;

 

стоитъ

 

только

 

придать

 

едини-

цу

 

3 )

 

къ

 

циФрѣ

 

года

 

по

 

Р.

 

Хр.

 

п

 

раздѣлить

 

ее

 

по-

томъ

 

на

 

19;

 

остатокъ

 

дѣленія

 

будетъ

 

искомое

 

золо-

тое

 

число;

 

оно

 

равняется

 

19,

 

когда

 

увеличенная

 

еди-

ницею

 

цпФра

 

года

 

дѣлится

 

на

 

19

 

безъ

 

остатка.

По

 

лунному

 

кругу

 

оиредѣляется

 

возрасть

 

лупы

въ

 

началѣ

 

каждагогода.

 

Предположпмъ,

 

что

 

оба

 

го-

да

 

солнечный

 

Юліапскій

 

и

 

лунный

 

качались

 

вм

 

ьетѣ,

то

 

есть,

 

нозолуніе

 

было

 

1

 

марта,

 

которымъ

 

начи-

нается

 

церковный

 

годъ,

 

то

 

12

 

мѣсяцевъ

 

луннаго

года

 

кончатся

 

въ

 

354-й

 

день

 

солнечнаго

 

года,

 

а

 

ос-

тающееся

 

за

 

тѣмъ

 

число

 

дней— 11, —будетъ

 

обозна-

чать

 

возрзстъ

 

луны

 

въ

 

началѣ

 

слѣдующаго

 

солнеч-

наго

 

года.

 

Второй

 

лунный

 

годъ,

 

начавшись

 

этнмь

числомъ,

 

кончится

 

уже

 

за

 

22

 

дня

 

до

 

пстеченія

 

сол-

нечнаго

 

года,— это

 

число,— 22,— будетъ

 

означать

 

воз-

растъ

 

луны

   

3-го

 

солнечнаго

  

года.

    

Третіи

   

лунный

годъ,

 

начавшись

 

числомъ— It—кончится

 

за

 

3;і

 

дня
-----------------------------

3)

 

Едиіыцн

 

ьъ

 

ц-!Ф

 

ѣ

 

года

 

прибавляется

 

иопму.

 

чго

 

иервып

 

Алексан-

дрией

 

19-іи

 

лыііііі

 

ціилъ

 

ііііЧлся

 

не

 

иервымь

 

ю,іи:іъ

 

н.-.шеіі

 

эры.

 

а

 

заюяъ

Ли

 

Гиждестьи

 

Христова.

                                                                                          

<
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до

 

конца

 

3-го

 

солнечнаго

 

года.

 

Это

 

число— 33.

 

-оз-

начало

 

бы

 

возрастъ

 

луны

 

четвертаго

 

солнечнаго

 

го-

да;

 

но

 

какъ

 

третьему

 

ІОліанскому

 

году

 

соотвѣт-

ствуетъ

 

третій

 

лунный

 

годъ,

 

состояний

 

изъ

 

13

 

мѣ-

сяцевъ,

 

то

 

изъ

 

33

 

вычитается

 

лунный

 

мѣсяцъ

 

въ

30

 

дней

 

и

 

прилагается

 

къ

 

3-му

 

лунному

 

году

 

въ

 

13

мѣсяцевъ,

 

а

 

остатокъ

 

3

 

будете

 

означать

 

возрастъ

луны

 

четвертаго

 

солнечнаго

 

года.

 

Такимъ

 

ѳбразомъ

постоянно

 

прибавляя

 

къ

 

иредъидущему

 

числу

 

II

 

и

отнимая

 

30,

 

если

 

сумма

 

будетъ

 

превышать

 

это

 

чис-

ло,

 

мы

 

получимъ

 

возрастъ

 

луны

 

слѣдующихъ

 

годовъ.

Девятнадцатого

 

года

 

предъидущее

 

число

 

будетъ

 

In,
но

 

приложении

 

къ

 

нему

 

II,

 

составится 2 9 — это

 

чис-

ло

 

соотвѣтствуетъ

 

235

 

лунному

 

мѣснцу

 

въ

 

29

 

дней;

слѣдовательно

 

возрастъ

 

луны

 

двадцатаго

 

года

 

ра-

венъ

 

0.

 

иначе

 

сказать,

 

въ

 

пачалѣ

 

20

 

года

 

будетъ

новолуніе,

 

или

 

20-й

 

солнечный

 

годъ

 

п

 

лунный

 

нач-

нутся

 

вмѣстѣ.

 

Въ

 

21,

 

22-и

 

и

 

слѣдуюіцнхъ

 

годахь

возрастъ

 

лутщ

 

будетъ

 

идти

 

въ

 

вышеуказанномъ

 

по-

рядкѣ.

  

Числа:

   

і

 

і.

 

22.

 

3 ..... 18

 

и

 

2 (J,

 

ноказываю-

щія

 

возрастъ

 

луны

 

въ

 

слѣдующпхъ

 

но

 

порядку

 

сол-

нечныхъ

 

ѵодахъ,

 

или

 

разность

 

диен

 

меа;ду

 

солнеч-

нымъ

 

и

 

л-унньшъ

 

счисленінми,

 

называются

 

въ

 

нас-!
халіп

 

ог,.'іО'і(іі(>л.н»:

 

названіе

 

это

 

дано

 

нмъ,

 

вѣроятно. !

потому,

 

что

 

нет>

 

ызчисленія,

 

относящіяся

 

къ

 

онре -jj

дѣленію

 

дня

 

Св.

 

Пасхи,

 

основываются

 

нанихъ.

 

Эти;

основанія

 

въ

 

послѣдствіи

 

измѣнились

 

первоначально

отъ

 

разности,

 

существующей

 

между

 

Юліанскимъ

 

сол-І
нечнымъ

 

годомъ

 

и

 

луннымъ.

 

Въ

 

19-ти

 

Юліанскнхг|

годахъ,

 

считая

 

каждый

 

въ

 

305

 

х |4

 

дней,

 

заключает-

ся,

   

крутлымъ

   

числомъ

 

6939

 

3 |4

 

дня,

 

а

 

въ

 

235

 

лун-



943

 

—

ныхъ

 

мѣсяцахъ

 

6940

 

дней.

 

Разность

 

между

 

сими

 

чи-

слами

 

составляетъ

 

1]і

 

дня,

 

по

 

точному

 

же

 

вычисле-

нию,

 

1

 

часъ,

 

28

 

минутъ

 

и

 

15

 

секундъ;

 

поэтому

 

но-

волунія

 

и

 

иолнолунія,

 

по

 

истечении

 

19

 

лѣтняго

 

пе-

ріода

 

придутся

 

хотя

 

въ

 

тѣ

 

я;е

 

числа

 

мѣсяцевъ,

 

но

раньше

 

однимъ

 

часомъ,

 

28

 

мин.

 

и

 

15

 

сек.

 

Но

 

исте-

ченіи

 

16

 

лунныхъ

 

круговъ.

 

или

 

чрезъ

 

304

 

года,

 

раз-

ность

 

возрастетъ

 

до

 

23

 

часовъ

 

и

 

32

 

минут.,

 

чрезъ

312

 

2 |2

 

лѣтъ

 

на

 

цѣдыя

 

сутки.

 

По

 

свидѣтельству

 

пи-

сателя

 

XIV*

 

вѣка

 

Матвѣя

 

Властаря;

 

въ

 

421

 

году

 

но

Р.

 

X.

 

первый

 

кругъ

 

луны

 

имѣлъ

 

основаніе

 

11,

 

а

 

съ

752

 

года— 12,

 

съ

 

1029-го— 13,

 

съ

 

1333-го— 14,

 

ко-

торое

 

и

 

доселѣ

 

принимается

 

нашею

 

православною

церковью.

 

Другіе

 

полагаютъ,

 

что

 

нынѣшнѳе

 

осно-

вание— 14—нримѣнено

 

къ

 

первому

 

кругу

 

луны

 

со

 

вре-

мени

 

Никейскаго

 

Собора,

 

во

 

время

 

котораго

 

пово-

луніе

 

было

 

1

 

марта;

 

поэтому

 

истинное

 

его

 

основа-

Hie

 

было

 

29,

 

или

 

0,

 

что

 

согласно

 

съ

 

ноказаніем

 

ь

Греческаго

 

луннаго

 

круга,

 

въ

 

когоромъ

 

325

 

годъ

годъ

 

Собора — считался

 

19-мъ;

 

но

 

но

 

календарю

 

за-

падной

 

Церкви

 

основаніе

 

его

 

было

 

3.

 

Для

 

соглаше-

нія

 

сихъ

 

иротиворѣчій

 

вытекала

 

необходимость

 

из-

мѣнить

 

теченіе

 

круговъ

 

и

 

основаніе;

 

на

 

первое

 

от-

цы

 

церкви

 

не

 

согласились,

 

а

 

иослѣднее

 

допустили:

почему

 

въ

 

Греческомъ

 

19-мъ

 

годѣ

 

луннаго

 

круга

вмѣсто

 

основанія

 

29

 

поставлено

 

3,

 

а

 

соответствен-

но

 

сему

 

въ

 

1-мъ

 

годѣ

 

слѣдующаго

 

періода

 

14.
Нельзя

 

не

 

согласиться,

 

что

 

первое

 

мнѣніе

 

вѣр-

нѣе;

 

оно

 

пмѣетъ

 

основание

 

въ

 

астрономическомъ

 

вы-

численіи;

 

хотя

 

и

 

замѣтна

 

нѣкоторая

 

неточность

 

въ

указаніи

 

годовъ,

 

въ

 

которые

 

должно

 

было

 

нроисхо-
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дить

 

увеличеніе

 

основаній,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

подоб-

ное

 

увелпченіе

 

встрѣчается

 

и

 

по

 

календарю

 

Запад-
ной

 

Церкви,

 

которая

 

праздновала

 

Пасху,

 

до

 

самой

Грегоріанской

 

реформы

 

календаря,

 

въ

 

одни

 

и

 

тѣяіе

дни

 

съ

 

Церковью

 

Греческою.

 

Измѣненія

 

основаній

тѣла.іпсі.

 

единственно

 

для

 

того,

 

чтобы

 

согласовать

новолупія

 

и

 

нолнолуиія,

 

онредѣляемыя

 

таблицами,

съ

 

астрономическими;

 

но

 

эти

 

измѣненія

 

не

 

имѣли

никакого

 

вліянія

 

на

 

оиредѣленіе

 

дня

 

Пасхи;

 

потому

что

 

на

 

Никейскомъ

 

Соборѣ

 

установлено

 

праздновать

Св.

 

Пасху

 

съ

 

наступлеиіемъ

 

весны,

 

послѣ

 

весення-

fo

 

равноденствія;

 

слѣдовательно,

 

и

 

по

 

системѣ

 

на-

шего

 

Юліанскаго

 

календаря,

 

празднованіе

 

ея

 

не

 

мо-

жетъ

 

иерейдти

 

отъ

 

весны

 

прямо

 

къзимѣ.

 

Увеличи-

•

 

ьаніе

 

основаній

 

обнаруживаетъ

 

только

 

неточность

счілсденій,

 

но

 

Метонову

 

циклу,

 

въ

 

приложеніи

 

кч>

временамъ

 

года,

 

который,

 

завися

 

отъ

 

движенія

 

солн-

ца,

 

остаются

 

въ

 

нриродѣ

 

вѣчно

 

неизмѣннымн.

 

По-
этому

 

наша

 

Церковь

 

и

 

не

 

считаетъ

 

необходимостію
вводить

 

новое

 

измѣненіе

 

основанія,

 

которое,

 

по

 

вы-

шеозначенному

 

вычисленію,

 

слѣдовало

 

бы

 

увеличить

еще

 

единицею,

 

то

 

есть,

 

должно

 

быть

 

15.
При

 

нахожденіи

 

основаній

 

нашей

 

православной

Церкви

 

поступаютъ

 

такъ:

 

къ

 

найденному

 

году

 

кру-

га

 

луны

 

прикладывается

 

3,

 

вслѣдствіе

 

вышесказан-

наго,

 

сумма

 

умножается

 

на

 

11-ти

 

дневную

 

разность

солнечнаго

 

и

 

луннаго

 

года

 

и

 

произведете

 

дѣлится

на

 

30;

 

остатокъ

 

будетъ

 

искомое

 

основаніе.

 

Когда

 

же

ищутся

 

основанія

 

17,

 

18

 

и

 

19

 

круговъ,

 

то

 

остатокъ

увеличивается

 

еще

 

единицею;

 

потому

 

что

 

основаніе
16

 

круга

 

есть

 

29,

 

а

 

соотвѣтственно

 

порядку

 

предъ-
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идущихъ

 

основаній

 

должно

 

бы

 

слѣдовать

 

после

 

29,

чрезъ

 

прнбавленіе

 

къ

 

нему

 

11

 

и

 

вычитаніе

 

30,

 

Ш;

это

 

же

 

число

 

не

 

можетъ

 

быть

 

основаніемъ:

 

такъ

какъ

 

первое

 

основаніе

 

есть

 

11,

 

а

 

придавая

 

после-

довательно

 

къ

 

этому

 

основанію

 

1 1

 

и

 

Исключая,

 

ког-

да

 

мояшо,

 

30,

 

число

 

10

 

не

 

можетъ

 

быть.

 

Можно

 

на-

ходить

 

основаніе

 

непосредственно

 

по

 

златому

 

числу;

умноживъ

 

послѣднее

 

на

 

1 1

 

дневную

 

разность

 

и

 

про-

изведете

 

раздѣлить

 

на

 

30:

 

остатокъ

 

и

 

будетъ

 

ос-

нованіемъ

 

даннаго

 

года.

По

 

основанію

 

определяется

 

Пасхальное

 

мартов-

ское

 

новолуніе

 

и

 

полнолуніе,

 

первое

 

чрезъ

 

вычита-

иіе

 

основанія

 

изъ

 

30,—послѣднее

 

чрезъ

 

приложеніе
14

 

къ

 

числу

 

новолунія.

 

Новолуніе

 

другихъ

 

мѣсяцевъ

получится,

 

если

 

къ

 

основаиію

 

иридадимъ

 

столько

единицъ,

 

на

 

сколько

 

данный

 

мѣсяцъ

 

отстоитъ

 

отъ

марта

 

и

 

сумму

 

вычтемъ

 

изъ

 

30,

 

или

 

60,

 

когда

 

сум-

ма

 

будетъ

 

равна,

 

или

 

болѣе

 

30.

 

Для

 

сентября,

 

но-

ября

 

и

 

генваря

 

прибавляется

 

сверхъ

 

того

 

еще

 

1;

такъ

 

какъ

 

нредъидущіе

 

мѣсяцы

 

превышаютъ

 

лун-

ные

 

мѣсяцы

 

двумя

 

днями.

 

Энактою

 

4)

 

называется

дополнительное

 

число

 

къ

 

основанію

 

для

 

выраженія

двадцатиоднодневнаго

 

возраста

 

первой

 

весенней

 

лу-

ны.

 

Въ

 

древнихъ

 

церковныхъ

 

календаряхъ

 

поме-

щались

 

дни

 

Еврейской

 

пасхи

 

нодъ

 

заглавіемъ,

 

«Фас-

ка»

 

или

 

пасха

 

жидомъ 5 ).

 

«Дни

 

эти

 

обозначали

 

пас-

хальный

 

иолнолунія

 

временъ

 

Никейскаго

 

Собора,

которыми

 

определялась

   

приблизительно

 

Еврейская

4)

  

Эш-.кта

 

отъ

 

греч.

 

слова

 

глгахтг] —надбавочное

 

число.

5)

  

См-

 

C.itj«B.

 

ПѴалт'

  

1781

 

г.

 

изд.

 

въ

 

типоірафін

 

ГТо^іаовскоІ.
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пасха,

 

послѣдняя

 

же,

 

на

 

основаніи

 

-постановленій
Собора,

 

могла

 

служить

 

для

 

определенія

 

Пасхи

 

Хри-
стіанской.

 

Въ

 

325

 

году

 

(время

 

Собора)

 

новолуніе
было

 

I

 

марта;

 

марту,

 

еоѴгветствуетъ

 

Еврейскій

 

мѣ-

сяцъ

 

Авивъ

 

или

 

Нисанъ;

 

14

 

марта

 

полнолуніе, —на-

чало

 

Еврейской

 

пасхи,

 

21

 

марта

 

она

 

оканчивалась,

за

 

нею

 

слѣдовала

 

Пасха

 

Христіанская.

 

Должно

 

за-

метить,

 

что

 

такое

 

совпадете

 

было

 

не

 

частнымъ

случаемъ.

 

Первое

 

число

 

Авива

 

при

 

всѣхъ

 

лунныхъ

кругахъ,

 

за

 

исключеніемъ

 

5

 

и

 

16

 

соответствуютъ

новолунію

 

мартовскому.

 

По

 

этой

 

причинѣ

 

вышеозна-

ченные

 

дни

 

и

 

помещались,

 

въ

 

церковномъ

 

календа-

ре,

 

впоследствіи

 

они

 

оставлены,

 

вероятно,

 

потому,

что

 

приблизительную

 

Еврейскую

 

пасху

 

можно

 

опре-

делить

 

помощію

 

эиакты.

Находить

 

э пакту

 

можно

 

двоякимъ

 

образомъ:

 

ос-

нование

 

даннаго

 

года

 

вычесть

 

изъ

 

21

 

(возрастъ

 

1-й

весенней

 

луны),

 

если

 

оно

 

менѣе

 

сего

 

числа,

 

если

 

же

болѣе,

 

то

 

изъ

 

21,

 

увеличеннаго

 

аО;

 

разность

 

будетъ

энакта;

 

или,

 

основаніе

 

вычесть

 

изъ

 

30

 

и

 

къ

 

раз-

ности

 

придать

 

21;

 

если

 

подученная

 

сумма

 

меньше

30,

 

принимается

 

за

 

эпакту,

 

если

 

она

 

больше,

 

то,

 

по

уменыпеніи

 

ея

 

30

 

ю,

 

разность

 

будетъ

 

означать

 

эпак-

ту,

 

Еврейская

 

пасха

 

определяется

 

по

 

энакте

 

такъ:

основаиіе

 

вычитается

 

изъ

 

30,

 

получится

 

мартовское

новолуніе,

 

совпадающее

 

съ

 

астрономическимъ

 

ново-

дуніемъ

 

настоящаго

 

времени,

 

новолуніе

 

это

 

будетъ

соответствовать

 

I

 

числу

 

Авива;

 

следовательно

 

30

иезъ

 

основанія

 

равно

 

1-цѣ

 

Авива;

 

отсюда,

 

новолу-

ше-|*21,

 

или

 

22

 

дня

 

Авива-=-равньг=30т21

 

безъ

 

ос-

новаііііі.

   

Если

 

основаніе

 

будетъ

 

более

 

21,

 

то,

 

оче-
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видно,

 

по

 

вычетѣ

 

его

 

изъ

 

51.

 

получится

 

число

 

ме-

нѣе

 

30;

 

слѣдовательно

 

эпакта

 

прямо

 

означаетъ

 

чис-

ло

 

марта,

 

въ

 

которое

 

случится

 

22-й

 

день

 

Авива.

Если

 

основаніе

 

менѣе2і,

 

те

 

вторая

 

часть

 

равенства

будетъ

 

30-|-эпакта.

 

По

 

вычетѣ

 

изъ

 

этой

 

суммы

 

31

дня

 

марта,

 

разность

 

будетъ

 

означать

 

22-й

 

день

 

Ави-

ва,

 

который

 

будетъ

 

въ

 

мвртѣ

 

только

 

при

 

одной

 

эпак-

тѣ — единицѣ;

 

при

 

всякой

 

яче

 

другой

 

эиактѣ,

 

непре-

вышающей

 

числа

 

21,

 

22-й

 

день

 

Авива

 

будетъ

 

уже

въ

 

Апрѣлѣ.

 

По

 

22

 

дню

 

Авива

 

опредѣляетея

 

15

 

Ави-

ва —приблизительная

 

Еврейская

 

пасха

 

временъ

 

Ни-

кѳйснаго

 

Собора.

 

Первое

 

воскресенье

 

послѣ

 

Еврей-

ской

 

пасхи,

 

или

 

пасхальнаго

 

полнолунія

 

будетъ

 

Пас-
ха

 

Христіанская.
Кругомъ

 

солнца

 

называется

 

періодъ

 

въ

 

28

 

ІОлі-
анскихъ

 

солнечныхъ

 

годовъ;

 

названь

 

онъ

 

такъ

 

не

въ

 

отношеніи

 

къ

 

движенію

 

солнца,

 

но

 

потому,

 

что.

по

 

истеченіи

 

его,

 

всѣ

 

числа

 

мѣсяцевъ

 

солнечныхъ

годовъ

 

снова

 

возвращаются

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

днямъ

 

не-

дѣли.

 

Такое

 

соотвѣтствіе

 

седмичныхъ

 

дней

 

съ

 

чис-

лами

 

мѣсяцевъ

 

основывается

 

на

 

составѣ

 

Юліанека-
го

 

лѣтосчнсленія;

 

въ

 

немъ

 

послѣ

 

каждыхъ

 

трехъ

простыхъ

 

годовъ

 

слѣдуетъ

 

високосный,

 

однимъ

 

днемъ

болѣе

 

простаго:

 

вслѣдствіе

 

этого

 

въ

 

4-мъ

 

году

 

еед-

мичный

 

день,

 

соотвѣтствовавшій

 

1-му

 

числу

 

марта,

упадаетъ

 

на

 

29

 

число

 

Февраля —прибавочный

 

день

въ

 

високосномъ

 

году.

 

При

 

второмъ

 

високосномъ

 

го-

дѣ

 

тоже

 

самое

 

ироизойдетъ,

 

а

 

какъ

 

въ

 

недѣлѣ

 

7

 

дней,

то,

 

чтобы

 

каждый

 

изъ

 

7

 

дней

 

могъ

 

упасть

 

на

 

29-е
Февраля,

 

необходимо

 

истеченіе

 

7

 

виоокосныхъ

 

го-

довъ,

 

иначе,

 

необходимъ

 

2.S-MU

 

лѣтній

 

періодъ-
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Дни

 

недѣльные

 

въ

 

календарѣ

 

изображаются

7-ю

 

славянскими

 

буквами,

 

соотвѣтствующими

 

гре-

ческимъ,

 

буквы

 

эти

 

расположены

 

въ

 

такомъ

 

порядкѣ:

Г,

 

В,

 

А,

 

3,

 

S,

 

Е,

 

Д

 

дл»я

 

того,

   

чтобы

 

каждая

   

изъ

3,

     

2,

      

1,

     

*,'

    

6,

     

5,

    

4,

нихъ,

 

означая

 

воскресные

 

дни

 

въ

 

слѣдующихъ

 

другъ

за

 

другомъ

 

годахъ

 

шла

 

одна

 

за

 

другою

 

въ

 

алФавит-

номъ

 

иорядкѣ,

 

начиная

 

съ

 

буквы

 

А,

 

которая

 

пос-

тавлена

 

противъ

 

воскресенья

 

1-го

 

года

 

мірозданія.

Въ

 

високосномъ

 

году

 

порядокъ

 

этотъ

 

измѣняетея;

'

 

одна

 

изъ

 

буквъ

 

выходитъ

 

изъ

 

ряда.

 

Въ

 

7-ми

 

четы-

рехъ-лѣтній

 

періодъ,

 

или

 

въ

 

28

 

лѣтъ,

 

всѣ

 

буквы

выйдутъ

 

изъ

 

ряда

 

по

 

очереди:

 

буква,

 

которая,

 

въ

продолжение

 

года,

 

соотвѣтствуетъ

 

числамъ

 

воскрес-

ныхъ

 

дней,

 

называется,

 

въ

 

церковномъ

 

календарѣ,

вруцѣлѣтѳмъ.

 

Такое

 

названіе

 

дано

 

потому,

 

что

 

зная

по

 

буквѣ

 

воскресные

 

дни

 

цѣлаго

 

года,

 

мы

 

безъ

 

за-

трудненія,

 

какъ

 

бы

 

имѣя

 

въ

 

рукѣ

 

цѣлое

 

лѣто

 

(годъ),
найдемъ

 

дни

 

недѣли

 

всѣхъ

 

чиселъ

 

года.

Началомь

 

солнечнаго

 

года

 

и

 

круга

 

принимается

годъ

 

мірозданія,

 

а

 

потому,

 

чтобы

 

оиредѣлить

 

нумеръ,

занимаемый

 

какимъ

 

нибудь

 

годомъ

 

по

 

Р.

 

X.

 

въ

 

со-

отвѣтствующемъ

 

кругѣ

 

солнца,

 

нужно

 

къ

 

нумеру

 

го-

да

 

придать

 

5508

 

и

 

сумму

 

раздѣдить

 

на

 

28;

 

остатокъ

будетъ

 

нумеръ

 

года

 

круга

 

солнца,

 

который

 

выра-

жается

 

чаетнымъ;

 

или,

 

къ

 

данному

 

году

 

прибавля-

ютъ

 

20,

 

такъкакъ

 

годъ

 

Р.

 

X.

 

былъ

 

20-мъ

 

въ

 

кру-

ги

 

солнца,

 

и

 

сумму

 

потомъ

 

дѣлятъ

 

на

 

28;

 

остатокъ

и

 

частное

 

будутъ

 

выражать

 

искомый

 

числа

 

нумера

года

 

и

 

круга

 

солнца.

По

 

солнечному

 

кругу

 

опрсдѣляется

 

вруцѣлѣто.
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Къ

 

данному

 

году

 

прибавляется

 

число

 

протскшихъ

отъ

 

начала

 

круга

 

солнца

 

високосныхъ

 

годовъ,

 

ко-

торое

 

получается

 

отъ

 

раздѣленія

 

числа

 

года

 

на

 

4,

и

 

сумму

 

дѣлятъ

 

на

 

7;

 

остатокъ

 

будетъ

 

обозначать

вруцѣлѣто.

Истинное

 

пасхальное

 

полнолуніе

 

не

 

можетъ

 

быть

ранѣе

 

21

 

марта,

 

а

 

потому,

 

если

 

въ

 

тоже

 

время

 

21
марта

 

случится

 

въ

 

субботу,

 

какъ

 

это

 

и

 

было

 

въ

 

325

году,

 

во

 

время

 

Никейскаго

 

Собора,

 

то

 

22

 

марта

 

бу-
детъ

 

раннимъ

 

предѣломъ

 

празднованія

 

Пасхи

 

Хри-
стіанской.

 

Самое

 

позднее

 

пасхальное

 

полнолуніе

 

мо-

жетъ

 

быть

 

18

 

апрѣля;

 

слѣдовательно

 

поздній

 

пре-

дѣлъ

 

для

 

Пасхи

 

есть

 

25

 

апрѣля.

 

Пасхальный

 

сіи

полнолунія,

 

со

 

времени

 

Никейскаго

 

Собора,

 

названы

пасхальными

 

границами.

 

Такпмъ

 

образомъ

 

между

раннимъ

 

и

 

позднимъ-

 

предѣломъ

 

праздновапія

 

Пас-
хи

 

содержится

 

:J5

 

дней.

 

Дни

 

эти

 

означены

 

въ

 

пас-

халіи

 

35-ю

 

славянскими

 

буквами; —буквы

 

эти

 

наз-

ваны

 

ключевыми

 

потому,

 

что,

 

нашедиш

 

ключевую

букву,

 

мы,

 

при

 

иосредствѣ

 

ея,

 

какъ

 

бы

 

дѣйстви-

тельно

 

пріобрѣтаемъ

 

ключь,

 

къ

 

оиредѣленію

 

всѣхъ

ираздниковъ

 

и

 

временъ,

 

имѣющпхъ

 

отношеніе

 

къ

дню

 

Св.

 

Пасхи.

 

Въ

 

таблпцѣ

 

индиктіона

 

ключевыя

буквы

 

ставятся

 

въ

 

послѣдней

 

пограничной

 

граФѣ;

 

а

ио

 

этому

 

можно

 

назвать

 

ихъ

 

ключемъ

 

границъ.

Чтобы

 

найдти

 

ключевую

 

букву,— нужно

 

сосчи-

тать,

 

сколько

 

дней

 

протекло

 

въданномъ

 

годѣ

 

послѣ

21

 

марта

 

до

 

Пасхи

 

включительно.

 

Найденное

 

число

и

 

будетъ

 

нумеръ

 

ключевой

 

буквы.
Въ

 

таблицѣ

 

индиктіона

 

есть

 

еще

 

гра®а

 

подъ

рубрикою:

   

индикт.

   

Корень

 

этаго

 

слова — іпііісо

 

наз-



-
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—

иачаю,

 

налагаю,

 

іюкааываетъ,

 

что

 

оно

 

#аішетвова-

но

 

отъ

 

Римлянъ.

 

Дѣйствительно,

 

изъ

 

исторіи

 

извѣст-

но.

 

что

 

Сервіемъ

 

Тулліемъ

 

постановлено

 

было

 

сос-

тавлять

 

чрезъ

 

каждые

 

5

 

дѣтъ

 

народную

 

перепись

для

 

болѣе

 

вѣрнаго

 

и

 

удобнаго

 

способа

 

взиманія

 

по-

датей.

 

Для

 

этой

 

переписи

 

всѣ

 

жители

 

являлись

 

на

Марсово

 

ноле

 

и

 

по

 

окончаніи

 

дѣла

 

должны

 

были

участвовать

 

въ

 

очистптельныхъ

 

жертвоприношені-

яхъ,

 

называемыхъ

 

lustrum.

 

Эти

 

пятилѣтніе

 

періоды
назывались

 

люстрами.

 

Впослѣдетвіи

 

времени,

 

имен-

но

 

въ

 

иравленіе

 

Юлія

 

Кесаря

 

законъ

 

этотъ

 

былъ

нзмѣненъ

 

въ

 

видахъ

 

облегченія

 

жителей

 

провинцій;
они

 

обязывались

 

собираться

 

на

 

тоже

 

мѣсто

 

іг

 

для

той

 

же

 

цѣли

 

yato

 

чрезъ

 

1 5

 

ліѣтъ

 

въ

 

1-й

 

оеенній

 

мѣ-

сяцъ— сентябрь,

 

по

 

окоччаніи

 

полевыхъ

 

работъ.

Этотъ

 

то

 

15

 

лѣтній

 

неріодъ

 

лазванъ

 

андиктош,

 

а

сентябрь

 

мѣснцъ

 

началомъ

 

его.

 

Какъ

 

высоко

 

цени-

мый

 

и

 

благодетельный

 

для

 

народа

 

законъ,

 

онъ

 

и

внесенъ

 

былъ

 

въ

 

таблицы

 

римекаго

 

лѣтосчиеленія
иодъ

 

симъ

 

ate

 

именемъ:

 

индиктъ.

 

Понятно,

 

что

 

ин-

дикты

 

имѣютъ

 

частное

 

отношеиіе

 

къ

 

Римскому

 

на-

роду;

 

но

 

они

 

со

 

времени

 

Никейскаго

 

Собора,

 

поя-

вились

 

и

 

въ

 

церковныхъ

 

таблицахъ

 

потому,

 

что

 

от-

цы

 

Церкви

 

на

 

немъ

 

постановили

 

внесть

 

нхъ

 

въ

 

оныя

въ

 

воешшинаніе

 

свободы

 

Хриетіанскаго

 

вѣропепо-

вѣданія,

 

дарованноіі

 

Римскимъ

 

Императоромъ

 

Кон-

стантиномъ

 

Великнмъ,

 

положивъ

 

за

 

начало

 

ихъ

 

312

годъ

 

но

 

P.

 

X., — годъ

 

иобѣды

 

его

 

надъ

 

гонителями

христіанъ

 

Лициніемъ

 

и

 

Максентіемъ.
Чтобы

 

опредѣлить

 

индиктъ

 

для

 

какого

 

либо

 

го-

да

 

по

 

Р.

 

X.,

 

стоитъ

 

только

 

нзъ

 

цнФры

 

года

 

исклю-
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чнть

 

312

   

и

   

разность

 

раздѣлпть

 

на

  

!5:

 

ост.ггокъ

 

и

будетъ

 

искомымъ

 

индиктомъ.

Слово

 

индиктіонг,

 

также,

 

какъ

 

и

 

индиктъ,

 

иро-

исходитъ

 

отъ

 

слова

 

indico— указываю,

 

назначаю.

 

Онъ

обозначаешь

 

пасхальный

 

кругъ,

 

заключающій

 

въ

 

се-

бѣ

 

532

 

года;

 

дано

 

ему

 

такое

 

назваиіе

 

въ

 

457

 

году

по

 

Р.

 

X.

 

епископомъ

 

Викторіемъ;

 

потому

 

что

 

но

истеченіи

 

і532-хъ

 

лѣтняго

 

періода

 

дни

 

пасхи

 

со

 

всѣ-

ми

 

подвижными

 

праздниками

 

и

 

предѣлами

 

временъ

це}>ковныхъ

 

возвращаются

 

на

 

тѣяіе

 

числа

 

мѣсяцевъ

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

порядкѣ,

 

въ

 

какомъ

 

слѣдовали

 

въ

предш-ествойавшихъ

 

годахъ.

 

Это

 

круговое

 

обращеніе
насхальныхъ

 

дней

 

зависитъ

 

отъ

 

состава

 

нашего

 

лѣ-

тосчисленія.

 

Если

 

бы

 

пасхальное

 

иолнолуніе

 

было

одно

 

и

 

всѣ

 

годы

 

простые,

 

то

 

дни

 

пасхи,

 

очевидно,

слѣдовали

 

въ

 

одномъ

 

и

 

томъ

 

ate

 

норядкѣ.

 

чрезъ

каждые

 

7

 

лѣтъ.

 

Но,

 

во

 

первыхъ.

 

каждый

 

четвер-

тый

 

годъ

 

есть

 

високосный,

 

а

 

по

 

этой

 

одной

 

причн-

нѣ,

 

дни

 

пасхи

 

могли

 

бы

 

повториться

 

въ

 

нрежнемъ

порядкѣ

 

только

 

чрезъ

 

7

 

четырехъ

 

лѣтній.

 

то

 

есть,

по

 

истеченіи

 

полнаго

 

круга

 

солнца,

 

во

 

вторыхъ

 

пас-

хальныхъ

 

полнолуній

 

19;

 

слѣдовательно.

 

дни

 

паехи

могутъ

 

возвратиться

 

къ

 

тѣмъ

 

же

 

чнсламъ

 

мѣсяцевъ

по

 

прошествіи

 

2.S

 

лѣтъ,

 

взятыхъ

 

19

 

разъ.

 

или

 

чрезъ

кая;дые

 

532

 

года.

 

Пнднктіонные,

 

какъ

 

и

 

всѣ

 

нрочіе
неріоды

 

времени,

 

Церковь

 

наша

 

начпиаетъ

 

сотворе-

піемъ

 

Адама;

 

а

 

потому

 

чтобы

 

опредѣлить, —сколько

прошло

 

индиктіоновъ

 

и

 

какому

 

индиктіоиу

 

соотвѣт-

етвуетъ

 

данный

 

годъ

 

по

 

Р.

 

X.,

 

нуяіно

 

къ

 

нумеру

года

 

придать

 

5508

 

лѣтъ

 

отъ

 

еотворенія

 

міра

 

до

 

Р.

 

X.

м

 

сумму

 

раздѣлнть

 

на

 

532:

 

частное

 

нокажетъ

 

число
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нротекшихъ

 

индиктіоновъ,

 

а

 

остатокъ— нумеръ

 

дан-

наго

 

года

 

въ

 

текущемъ

 

индиктіонѣ.

 

А

 

чтобы

 

опре-

дѣлить;

 

какимъ

 

годомъ

 

начался

 

индиктіонъ,

 

нужно

вычесть

 

изъ

 

нумера

 

года

 

(1873)

 

его

 

же

 

нумеръ

 

въ

иеріодѣ,

 

уменьшенный

 

единицею

 

(464):

 

остатокъ

 

по-

кангетъ,

 

что

 

настоящій

 

14-й

 

индиктіонъ

 

начался

1409-мъ

 

годомъ

 

по

 

Р.

 

X.

Иомощію

 

таблицъ

 

обращенія

 

инднктіона

 

и

 

при-

лагаемаго

 

къ

 

ней

 

росписанія

 

праздниковъ,

 

то

 

есть,

пасхаліи

 

зрячей,

 

весьма

 

легко

 

опредѣлять

 

Пасху

 

и

соединенные

 

съ

 

нею

 

праздники,— не

 

прибѣгая

 

ни

къ

 

какимъ

 

вычисленіямъ.

 

Для

 

этого

 

стоитъ

 

только

отыскать

 

въ

 

таблицѣ

 

индиктіона

 

ключь

 

границъ

даннаго

 

года;

 

а

 

потомъ

 

взять,

 

въ

 

иасхаліи

 

зрячей,

всѣ

 

соотвѣтствующіе

 

этому

 

ключу

 

праздничные

 

дни.

Росиисаніе

 

обыкновенно

 

начинается

 

съ

 

Рождества

Христова

 

п

 

пдетъ

 

по

 

недѣлю

 

(воскресенье)

 

сыро-

пустную,

 

потомъ

 

слѣдуютъ

 

слова:

 

«аще

 

високосъ»

то

 

есть,

 

если

 

годъ

 

будетъ

 

високосный,

 

за

 

ними

 

рос-

нисаны

 

вслѣдъ

 

за

 

тѣми

 

же

 

праздниками

 

и

 

осталь-

ные

 

ыраздники

 

цѣлаго

 

года,

 

только

 

съ

 

иеренесені-

емъ

 

каждаго

 

изъ

 

нихъ

 

на

 

одинъ

 

день

 

виередъ.

 

Та-

кое

 

росписаніе

 

праздниковъ

 

сдѣлано

 

потому,

 

что

 

въ

иасхалію

 

зрячую

 

введены

 

сентябрскіе

 

годы,

 

но

 

пе-

ренесеніи

 

начала

 

года

 

на

 

сентябрь,

 

а

 

пасхальные

термины

 

оиредѣляются

 

въ

 

таблица

 

обращенія

 

ин-

диктіона

 

для

 

мартовскігхъ

 

годовъ;

 

такъ

 

какъ

 

^пер-

ка

 

годъ

 

считали

 

съ

 

марта:

 

следовательно

 

25

 

декаб-

ря

 

должно

 

принадлежать

 

такому

 

сентябрскому

 

году,

который

 

пачинается

 

b'-ю

 

мѣсяцами

 

ранѣе

 

совтвѣт-

ствующаго

 

ему

 

мартовскаго

 

года,

   

помѣщенпаго

 

въ
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таблицѣ

 

индиктіона

 

при

 

той

 

же,

 

ключевой

 

букв

 

в

 

й

 

.

Но

 

такъ

 

какъ

 

1

 

марта,

 

при

 

одной

 

и

 

той

 

же

 

ключе-

вой

 

буквѣ,

 

соотвѣтствуетъ

 

всегда

 

одному

 

и

 

тому

 

же

недѣльному

 

дню,—а

 

какъ

 

при

 

этомъ.

 

въ

 

високосномъ

годѣ,

 

одинъ

 

недѣльный

 

день

 

потребуется

 

для

 

29

 

Фев-

раля,

 

то

 

28

 

Февраля

 

и

 

всѣ

 

предъидущія

 

числа

 

бу-

дутъ,

 

очевидно,

 

случаться

 

однимъ

 

днемъ

 

недѣльнымъ

ранѣе,

 

чѣмъ

 

въ

 

простомъ

 

году.

 

Впрочемъ

 

вычисле-

ніе

 

праздниковъ,

 

соединенныхъ

 

съ

 

днемъ

 

Пасхи,
легко

 

можетъ

 

сдѣлать

 

каждый,

 

не

 

пользуясь

 

пасха-

ліею

 

зрячею.

 

Извѣстно,

 

что

 

отъ

 

1

 

генваря

 

до

 

22
марта

 

— ранняго

 

предѣла

 

пасхи,—включительно

 

про-

ходитъ

 

въ

 

простой

 

годъ

 

81

 

деиь,

 

а

 

въ

 

високосный

82

 

дня.

 

Вычитая

 

изъ

 

обоихъ

 

этпхъ

 

чиселъ—70 —

число

 

дней,

 

на

 

которое

 

постоянно

 

удалена

 

отъ

 

дня

пасхи

 

недѣля

 

Мытаря,

 

получается

 

два

 

числа

 

1і

 

и

1 2

 

генваря,

 

первое

 

означаетъ

 

ранній

 

предѣлъ

 

неде-

ли.

 

Мытаря

 

въ

 

простой

 

годъ,

 

а

 

второе— въ

 

високос-

ный.

 

Прилагая

 

ключевую

 

букву,

 

то

 

есть

 

число

 

со-

ответствующее

 

ей,

 

уменьшенное

 

единицею,

 

къ

 

1 1
генваря

 

въ

 

прошломъ

 

году,

 

къ

 

12

 

генваря

 

въ

 

висо-

косномъ,

 

мы

 

получимъ

 

число

 

мѣсяца

 

дня

 

недѣли

 

Мы-
таря-

 

Потомъ

 

если

 

къ

 

найденному

 

такимъ

 

образомъ

числу

 

нридадимъ

 

14,

 

то

 

онредѣлимъ

 

мясоіпеіъ,

 

а

сосчитав^,

 

дни

 

отъ

 

мясопуста

 

включительно,

 

по

 

25

декабря

 

предыдущего

 

года

 

и

 

раздѣливъ

 

полученное

число

 

на

 

(j,

 

опредѣлимъ

 

ч&етнымъ

 

число

 

недѣль,

 

а

остаткомъ

 

число

 

дней

 

мясоястія.

6)

 

Всѣхь

 

ключевыхъ

 

буквъ

 

35;

 

число

 

эго

 

не

 

дълится

 

ga

 

і

 

Б#зъ

 

остат-

ка,

 

а

 

потому

 

каждая

 

ключевая

 

буква,

 

н

 

Дилжяа

 

соотьвтствовать — в

 

яросголу

и

 

внсцііосииыу

 

году.



—

 

954

 

—

Прндавъ

 

къ

 

числу

 

недѣли

 

Мытаря

 

21

 

опредѣ-

лнмъ

 

сыропустъ.

 

Унеличйвъ

 

же

 

его

 

число

 

единицею

иолѵчимъ

 

число

 

начала

 

великаго

 

поста.

Такъ

 

определяются

 

подвижные

 

праздники,

 

пред-

шествующіе

 

дню

 

Пасхи.

 

Еще

 

легче

 

вычисляются

праздники

 

слѣдующіе

 

но

 

Пасхе.

Преполовеніе

 

Пятдеслтннцы

 

обыкновенно

 

бы-

ваетъ

 

въ

 

25

 

день

 

после

 

Пасхи;

 

ключевая

 

буква

 

по-

казываетъ

 

разстояніе

 

Пасхи

 

отъ

 

22

 

марта.

 

Следо-
вательно

 

если

 

24

 

сложить

 

съ

 

числомъ

 

ключевой

 

бук-

вы,

 

то

 

сумма

 

будетъ

 

показывать

 

разстояніе

 

дня

 

Пре-

половенія

 

отъ

 

22

 

марта.

 

Вычтя

 

изъ

 

оной

 

10

 

дней

марта,

 

и,

 

если

 

можно,

 

30

 

дней

 

апреля,

 

получимъ

число

 

соответствующее

 

дню

 

Преиоловенія

 

въ

 

пер-

вомъ

 

случае

 

въ

 

апреле,

 

во

 

второмъ

 

въ

 

мае.

 

При-

лагая

 

за

 

темъ

 

последовательно

 

ко

 

дню

 

Преполове-

пія

 

15.

 

25,

 

32

 

онредѣлимъ

 

дни

 

Вознесенія

 

Господ-

ня,

 

Пятидесятницы

 

и

 

недели

 

всехъ

 

Сяятыхъ.

 

Уве-
личйвъ

 

числе

 

последняго

 

праздничнаго

 

дня

 

едини-

цей

 

получимъ

 

начало

 

Петрова

 

поста,—а

 

сосчитавъ

всЬ

 

дни

 

отъ

 

этого

 

числа

 

до

 

29

 

іюня

 

включительно

получимъ

 

продолжительность

 

Петрова

 

поста.

Дни

 

неподвпжныхъ

 

праздниковъ,

 

какъ

 

то

 

Роиі-
дества

 

Христова,

 

Благовещенія

 

и

 

другихъ

 

опреде-

ляются

 

по

 

вруцелетію

 

безъ

 

всякаго

 

затрудненія.

 

За-

мѣтимъ

 

только

 

сперва

 

следующее:

 

1,

 

8,

 

15,

 

22

 

и

 

29

числа

 

каждаго

 

месяца

 

соответствуютъ

 

всегда

 

одно-

му

 

и

 

тому

 

я;с

 

недельному

 

дню,— следовательно,

 

30

число

 

случается

 

всегда

 

однимъ

 

днемъ,

 

а

 

31

 

двумя

днями

 

позже

 

1

 

числа

 

того

 

же

 

месяца.

 

Поэтому

 

1-е
число

   

и

   

все

 

числа

   

следующего

   

месяца

   

бываютъ
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двумя,

 

или

 

тремя

 

днями

 

позже

 

техъ

 

же

 

чиселъ

 

ме-

сяца

 

предыдущего,

 

смотря

 

потому, —состоитъ

 

ли

этотъ

 

предыдущій

 

месяцъ

 

изъ

 

30,

 

или

 

изъ

 

31

 

дня.

После

 

этого

 

замечанія

 

и

 

зная,

 

что

 

въ

 

первомъ

 

го-

ду

 

мірозданія

 

воскресный

 

день

 

былъ

 

3

 

марта,

 

и

 

со-

ответствовалъ

 

вруцелетію

 

букве

 

А,

 

во

 

второмъ

 

го-

ду

 

воскресная

 

буква

 

была

 

уже

 

вторая

 

алфавита

 

т.

 

е.

В,

 

следовательно,

 

воскресенье

 

приходилось

 

въ

 

этомъ

году

 

на

 

2

 

марта

 

а

 

3

 

марта

 

было

 

въ

 

понеде.тьникъ,

или

 

во

 

второй

 

день

 

недели

 

по

 

счету

 

отъ

 

воскре-

сенья,

 

въ

 

третьемъ

 

году

 

воскресная

 

буква

 

была

 

Г,
или

 

третья

 

алфавита

 

и

 

3

 

марта

 

случалось

 

во

 

втор-

никъ,

 

или

 

въ

 

третій

 

день

 

недели

 

отъ

 

воскресенья

 

и

такъ

 

далее

 

по

 

порядку

 

мы

 

весьма

 

легко

 

найдемъ

день

 

недели

 

и

 

для

 

всякаго

 

числа

 

этого

 

месяца,

 

если

къ

 

вруцелетію

 

придадимъ

 

данное

 

число

 

марта,

 

умень-

шенное

 

3

 

единицами

 

и

 

исключимъ

 

полное

 

число

 

не-

дель;

 

напримеръ

 

если

 

вруцелетіе

 

будетъ

 

5,

 

то

 

день

25

 

марта

 

найдется

 

такимъ

 

образомъ:

 

25

 

уменьшен-

ное

 

3

 

равняется

 

22,

 

придавъ

 

5

 

вруцелетіе,

 

будетъ

27,

 

разделимъ

 

на

 

7:

 

остатокъ

 

6

 

покажетъ,

 

что

 

25

марта

 

будетъ

 

въ

 

шестой

 

день

 

недели

 

отъ

 

воскресенья,

то

 

есть,

 

въ

 

пятницу.

 

Для

 

отысканія

 

дня

 

недели

 

для

чиселъ

 

апреля

 

нужно

 

къ

 

данному

 

числу

 

присоеди-

нить

 

вруцелъ тіе

 

и

 

сумму,

 

если

 

можно,

 

разделить

 

на

7:

 

остатокъ

 

и

 

будетъ

 

нскомымъ

 

нумеромъ

 

для

 

неде-

ли.

 

Для

 

отысканія

 

дня

 

недели

 

прочихъ

 

мѣсяцевъ

стоить

 

только

 

сосчитать,

 

сколько,

 

начиная

 

съ

 

ап-

реля

 

до

 

начала

 

даннаго

 

месяца,

 

протекло

 

мѣсяцевъ

изъ

 

30

 

и

 

сколько

 

изъ

 

31

 

дня,

 

потозіъ

 

число

 

перныхъ

умножить

 

на

 

2,

 

а

 

число

 

вторыхъ— на

 

3,

 

и

 

къ

 

сум-

5
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ме

 

этихъ

 

2-хъ

 

произведеній

 

приложить

 

вруцѣлетіе

и

 

заданное

 

число,

 

и,

 

наконецъ

 

всю

 

сумму

 

разделить

на

 

7:

 

остатокъ

 

и

 

будетъ

 

нумсромъ

 

дня

 

недели

 

для

даинаго

 

числа

 

месяца.

ІІ^еаодаватоль

 

Пасхаліп

 

К.

 

А.

 

ІЬапъ

 

Успешчп.і.

Отъ

 

Вадуйскаго

 

Городскаго

 

Общественна™

Банка

Воронея?ской

   

губерніи.

Валуйскій

 

Городской

 

Общественный

 

Банкъ

 

имѣетъ

 

честь

довести

 

до

 

всеобщего

 

свѣдѣнія,

 

что

 

онъ

 

открываетъ

 

свои

дѣйствія

 

съ

 

1

 

января

 

1873

 

г.

 

ежедневно

 

оть

 

10

 

до

 

1

 

часа.

Банкь

 

будетъ

 

производить

 

слѣдующія

 

операціи:

1)

 

Пріемъ

 

вкладовъ;

 

2)

 

Учетъ

 

векселей;

 

3)

 

Ссуды

подъ

 

разнаго

 

рода

 

залоги,

  

и

 

4)

 

Вклады

 

на

 

храненіе.

Вклады

 

Банкъ

 

прнннмаетъ

 

для

 

обращенія

 

изъ

 

процен-

товъ

 

отъ

 

ирисутственныхъ

 

мѣстъ,

 

казенныхъ

 

и

 

обществен-

ныхъ

 

учрежденій,

 

отъ

 

должностныхъ

 

всѣхъ

 

вѣдоыствъ

 

u

частныхъ

 

всѣхъ

 

сословій

 

лицъ,

 

находящихся

 

въ

 

г.

 

Валуй-

кахъ

 

и

 

другихъ

 

городахъ

 

Иыперін

 

а

 

также

 

капиталы,

 

при-

надлежащее

 

монаотырямъ,

 

церквамъ,

 

городски

 

мъ,

 

сельскішъ

и

 

акціонернымъ

 

общества

 

ль.

Вклады

 

принимаются

 

отъ

 

вкладчиковъ

 

лично

 

и

 

чрезъ

иочту,

 

пли

 

на

 

неопределенное

 

время,

 

т.

 

е.

 

до

 

востребова-

нія,

 

пли

 

на

 

сроки.
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На

 

вклады

 

Банкъ

 

платитъ

 

слѣдугощіе

 

проценты:

 

на

fieri

 

срочные,

 

если

 

пкладъ

 

пробудем,

 

въ

 

Банкѣ

 

не

 

менѣе

 

6-ти
мѣсяцевъ— -'по

 

6°іп

 

на

 

рубль

 

въ

 

годъ,

 

на

 

срочные

 

вті
одного

 

до

 

трехъ

 

лѣтъ

 

6'/*

 

°/п,

 

отъ

 

3-хъ

 

до

 

12

 

лѣтт — 7"{(і

Сверхъ

 

того

 

Баикъ,

 

на

 

основаніп

 

банковаго

 

положенія,

 

от-

крывает!,

 

нріемъ

 

вкладовъ

 

на

 

вѣчное

 

время

 

съ

 

выдачею

процентов!,

 

но

 

сели

 

съ

 

ноловнною

 

копѣекъ

 

на

 

рубль

 

вь

годь.

 

Покупает!,

 

и

 

иродаеть

 

процентный

 

бумаги.

ВЫШЛА

 

ВЪ

 

СВЪТЪ

 

КНИГА

подъ

   

заглавіемъ:

«РУКОВОДСТВО

 

КЪ

 

ІШТОКНИЖІЮ

 

МОУСЕЕВУ»

составленное

 

законоучителемъ

 

Владимірской

 

Гимназіп,

 

свя-

щеняикомъ

 

магнетромъ

 

Михаиломъ

 

Херасковым*,

пріпіѣнптельно

 

къ

 

программѣ

 

но

 

преподаваиію

 

Свящепнаго

Писанія

   

въ

 

духовныхъ

 

семинаріяхъ,

   

изданной

   

Учебным

 

ь

Комитетомъ

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Сѵнодѣ.

Цѣна

 

85

 

копѣекъ

 

безъ

 

пересылки.

 

Адресоваться

 

въ

 

город ъ

Владиміръ

 

на

 

Клязыіѣ —къ

 

автору.

 

При

 

пересылкѣ

 

должно

прилагать

 

за

 

два

 

фунта

 

на

 

одинъ

 

экземпляръ

 

по

 

разстоя-

ііію.

 

Выішсывающіе

 

не

 

менѣе

 

5-ти

 

зкземпляровъ

 

платятъ

за

 

одинъ

 

фунтъ

 

на

 

каждый

 

экземпляръ.

 

Книга

 

болынаго

формата

 

въ

 

8-ю

 

долю

 

листа,

 

содержитъ

 

20-ть

 

печатных

 

ь

лнетовъ.

   

страницъ

 

П'

 

и

 

306.
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СОДЕРЖАНИЕ-

1)

 

ОТДѢЛЪ

 

ОФФШЦАЛЫЩІІ:

 

А)

 

Правительственная

 

расиоряжепія

I.)

 

Укпзъ

 

Св.

 

Сѵнода — обь

 

обязанности

 

прнчтовъ

 

не

 

хранить

 

нри

 

цорквахѵ

значителыіыхъ

 

с;,

 

мкъ

 

и

 

денежчыхъ

 

ирвцентпыхъбумаіъ.

 

2,

 

Объ

 

устройств!

цриготовителі.ныхъ

 

клаесонъ

 

при

 

духовнілхъ

 

учи.тпщнхъ

 

3.,

 

Распоряжение

 

Eru

Преосвященства,

 

Прооеилщоннѣншаго

 

Соріія,

 

Епископа

 

Курска™,

 

касате.іь-

піі

 

yuoiiioMO'ieiiHUX'b

 

яа

 

съѣзды.

 

Б)

 

Оффиціальнын.ИзвІ.сгія

 

и

 

Замггкн.

 

1.,

Оиредѣленіе

 

па

 

должность

 

секретаря

 

Курской

 

Коасасторіл.

 

2..

 

За.чт.тяа

 

о

 

по-

лезной

 

дѣятелымстн

 

въ

 

пользу

 

Общества

 

иоиеченія

 

о

 

рапеиыхъ

 

и

 

болышхъ

воннахъ

 

священно

 

церковно-служіпелей

 

Николаевской

 

церкви

 

Цым.інпсвой

 

era-

нііды.

 

3.,

 

Извѣстіе

 

о

 

поступлении

 

еуммъ

 

въ

 

Курское

 

Епархіа.іыюе

 

Попечи-

тельство

 

за

 

1-ю

 

половину

 

1873

 

года

 

4.,

 

Обьявленіе

 

о

 

наставнпчеекпхъ

 

ва-

і

 

ансіяхъ

 

въ

 

сельевнхъ

 

училящахъ.

 

5.,

 

О

 

работахъ

 

по

 

ареобразовавім

 

духов-

но

 

судебной

 

части.

 

ІІроэкгъ

 

осиовпшхъ

 

яоложеній

 

преобразовали

 

духовно-су-

дебной

 

части

 

(продолжен іе).

 

П.

 

ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИДІАЛЬНЫІІ:

 

1)

 

Слово

 

въ

недѣлю

 

17-ю

 

по

 

Пятидесяти нцѣ.

 

2

 

Необходимость

 

учасіія

 

духовенства

 

въ

дѣлѣ

 

раскространенія

 

полезныхъ

 

княгъ

 

въ

 

иародѣ.

 

3)

 

Объиснепіе

 

термнповъ.

составллющихъ

 

таблицу

 

обращепія

 

иидиктівна

 

и

 

способы

 

важоДиіь

 

нхт.

 

(окоп-

чаше).

 

4)

 

Обълвленіл.

—

!7

 

л

 

.V

 

Вді.

  

Ей.

  

ііъд.

 

лнцамъ,

 

іиславшнмъ

  

девы

 

и

 

г-

 

адреса

  

сдавъ

 

па

 

вочту

и

 

отосланъ

 

10

 

овтнб-

 

я.

1'сдакторы:

 

Рскторт,

 

сеиинарік

 

прот.

 

Матеій

 

Невскій

ІІреиодаваге.н,

 

ГпигорііугВЪавесенекіи.
"

 

-

 

-■■• ч
Н-іатаі 1!

 

дозв.

 

29

 

ссвйбря

 

І87-3

 

года.

 

Ц.чпоръ,

 

lljfcjFS

 

"Bwrcapi'H

 

і.

 

ІІ.,.іліикіі'!.

1>г.і:оро,п

 

.

  

ті

 

и<

 

і'і

 

л.Ь'л

 

іі.

  

Гіірдоиа.


